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1.1. Пояснительная записка

1.1 .1. Общие положения

Современное состояние образования

изменений, позволяющих обучающимся

меняющегосЯ мира' успешнО реализоВыватЬ себЯ В профессии, общении и во
взаимодействии с другими людьми, в культуре и творчестве.

Разработка образовательной программы дополнительного образования в мБоУ
<<ШКОЛа Ns 75) ОбЪеКТИВНО ОбУСЛОВлена сложивш имися принципи.льно новыми
соци€tльно-педагогическими условиями: изменением соци€tльного запроса на
резулътаты деятельности школы по реализации дополнителъных образователъных
программ, на утверждение приоритета личности, на р€ввитие тех потенци€lJIьно
зЕLJIоженныХ В ребенке способнОстей, склонностей и возможностей, реализация
которых требует объединения потенци€lльных возможностей дополнительного и
общего образованиrI в единой образовательной среде.

образовательная среда школы, являясь единым целостным социокультурным
пространством, обладает необходимыми кульryрно-образовательными 

ресурсами,
предоставляющими обучающимся и подросткам самостоятельный выбор
содержания, форм и видов деятельности, местом, где наблюдаются образцы
успешной саморе€rпизации, Где ок€}зывается психолого-педагогическая поддержка в
про ектировании индивидуальной траектории р€}звития.

образовательная программа дополнительного образования мБоу <<школа }lit
75>> разработана В соответствии с требованиями Федерального закона (об
образовании в Российской Федерации> от 2g.|2.20l2 М 273-Фз, <<Концепцией
р€ввития дополнительного образования обучающихся), утвержденной
распоряЖениеМ Правительства Российской Федерации от 04.09.2о14 г. Ns 1726-р,
прикЕва Министерства Просвещения Российской Федер ацииот 09. l1.20|8 г. J\b 196
(об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)),

1. цЕлЕвоЙ рАздЕл

диктует необходимость серь.езных

быстрее адаптироваться к условиям



положениями Устава МБоУ <<Школа м 75).
участниками образовательного процесса являются обучающиеся,

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
программа адресована следующим категориям лиц:
обучаюu1llлtся u роdаmелям: для информирования о целях, содержании,

достижению обучающимися заявленных в настоящей программе образователъных
результатов;

пеdаzоеаческшу, рабоmнака,tчl: дJUI пониманиrI смыслов и тенденций,
происходящих в современном образовании, и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности; для определения зоны ответственности задостижение
резулътатов образовательной деятельности и возможностей дJUI их взаимодействия в
образовательном процессе;

руковоdсmву образоваmельной орzанIk ацаu: для координации деятельности
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям
освоения обучающимися данной образовательной программы; для регулирования
отношений между субъектами образовательного процесса; для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.

Содержание образовательной программы формируется с учётом:
мунацапаJlьноео 3ака3а: р€lзвитие высоконравственной личности, рiхlделяющей

российские традиционные духовные ценности, обладающей акту.льными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциzlJI в условиях современного
обществао готовой к мирному созиданию и защите Родины; создание условий для
получения обучающимися качественного дополнителъного образования;

с о цаап ь н о zo 3 ака3с : общественное понимание необходимости дополнительного
образования как открытого вариативного образования и конкурентоспособной

организации и предполагаемых

дополнителъного образования,

результатах освоения

об образовательной

образовательных программ

деятельности школы по

социальноЙ практики, В которой происходит личностное и профессион€lJIьное



самоопределение обучающихся и подростков; организация образованиrI, которая
обеспечивает способность человека вкJIючатъся в общественные и экономические
процессы; свободный личностный выбор деятельности; адаптивность к
возникающим изменениям.

поmребносmей ребенка u е2о ceлIbll: р€tзвитие мотивации ребенка к познанию,
творчеству, труду и спорту, здоровому образу жизни, самопознанию и
самореализации; получение социокультурного опыта в разнообразной коллективной
творческой деятельности; самоопределение в понимании самого себя,
своих возможностей и стремлений.

1.|.2. Концепryальные основы

в качестве теоретических основ образовательной программы выступают
представления о том, что:

р€ввития, являющийся общественно значимым благом;
о образоваmельная функцuя является одной из основных соци€tльных функций

учреждения образования;

о система дополнителъного образования обладает значumельньlJи
воспumаmельньlfu, поmенцuсUлом, реализациrI которого зависит от специальной,
продуманной организации образовательной среды, интеграции
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО И ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИя, содержания и форм взаимодействий
обучающихся и взрослых с целью создания оптимальных условий для
получения образовательных результатов;

о целевые ориентиры образовательной проIраммы определены на основе
лuч но с mн о - ор uенmuр о в aHlh о z о u с о цuо кульmур н о z о по d xodo с, позволяющих :

а) акцентироватъ внимание на р€ввитии субъектной позиции участников
образовательного процесса, реализации принципа свободы выбора в сочетании
с ответственностъю за результаты самостоятельно принимаемых решений;
б) формировать у обучающихся новый опыт общения и деятелъности в
результате погружения в иную социокулътурную образовательную среду.



В соответствии с ФГоС в основе реаJIизации образовательной программы лежит
сuсmеfuIно-dеяmельносmный поdхоd, который предполагает:

воспитание и р€lзвитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, ди€tлога
культур И уважения его многонацион€lльного, поликультурного и
поликонфессионального состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды р€rзвития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (резулътата) личностного и познавательного р€ввития обучающ ихся;

ориентаЦию на достижение цели и основного результата образования;

р€rзвитие на основе освоения универс€tльных учебных действий, познаниrI
и освоеНия мира личностИ обучаюЩегося, его активной учебно-познавательной

о

о

деятельНости, формирОвание егО готовности к самор€tзвитию и непрерывному
образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного И соци€rпьного р€}звития обучающихся;

о учётиндивIцу€tльныхвозрастных,психологическихифизиологических
особеннОстеЙ обучаюЩихся,роЛи, значения видов деятельности и форм общения при
построении образователъного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и гryтей их достижениrI;

разнообразие индивиду€UIьных образовательных траекторий
индивидуЕLльного раj}вития каждого обучающегося, в том числе одарённых
обучающихся, обучающихся-инвЕlJIидов

возможностями здоровья.

и обучающихся с оtраниченными

р€}зных подсистемах

,|

Образовательный процесс осуществляется



образовательного пространства педагогических (непосредственно
преднЕlзНаченныХ длЯ образовательной деятельности), так и непедагогических
(преднаЗначенныХ длЯ иных целей и естественных, природных и историко_
кульryрных).

единое образовательное

формирования деятельного
современЕого образованЕого человека. В данном пространстве акту€rпьным
стаIIовится широкое использоваЕие неформа.гlьных образовательных практик,
ре€}лизуемых р€вличными специ€rлистами в р€}зличных средах, объединяющих
ресурсы дополнителъного и основного образования. Примеры неформалъных
образовательныХ технологий и практик, использующихся в р€tзличных видах
образователъной деятельности общего образования: проектнаяиисследовательская
деятелъность, экспедиции и экскурсии, геймификациjI, музейная педагогик4
историческая реконструкция, литературно-музыкЕlльные сЕUIоны, парковые уроки и
полевые практикумы, экспериментариум' творческие, интеллектуatльные конкурсы,
квесты и др.

интеграция общего и дополнительного образования в условиях образовательной
организации имеет следующие преимущества:

о возможностъ формирования открытой образовательной среды;

' 
ВОЗМОЖНОСТЬ фОРМИРОВаНИЯ ОбРаЗОвательной программы, характеризующейся

большей вариативностъю и гибкостъю;

о избегание проблем, связанных с эмоцион.льными и интеллекту.льными
перегрузками обучающихся;

о максим€lльное использование ресурсов инфраструктуры образовательной
организации, природно-климатических, историко-культурных и иных возможностей
региона;

о установление сетевого взаимодействия с профильными учреждениями и
необразовательными организацuIями, позвоJUIющее обеспечить разноуровневые
подходы к процессу построения образовательного маршрута обучающегося (нии,



музеи и т.д.);

о привлечение к реапизации образовательной программы

работающих в р€}зных областях и сферах профессиональной

и педагогиtIеской поддержки

условий дJuI его самореализации;

специалистов)

деятельности
(художественной, технической, спортивной, соци€rльной и т.п.) ;

, создание новых педагогических технологий для р€tзвития познавательных и
творческих способностей обучающихся.

создание условиЙ дJUI становлениЯ и р€tзвития личности через формирование
воспитывающей образовательной среды, психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся в освоении ими окружающего социоприродного пространства,
способствующих достижению обучающимися образовательных результатов в виде
определенного социокультурного опыта.

Задачи:

обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися
целевых установок при организации учебно-познавательной и коллективной
творческой деятельности;

создание для каждого обучающегося ситуации успеха, формирование его
позитивного социокультурного опыта В результате расширения педагогически
организованного пространства на основе взаимодействия общего и дополнительного
образования;

установление и соблюдение требований к организации образовательного
процесса, обеспечению индивиду€lлизированного психологического

каждого обучающегося, созданию

. обеспечение эффективного сочетания всех фор, организации
образовательного процесса, взаимодействия его участников на всех уровнях;

О обеспечение эффектиВного взаимодействия школы при реализации
образовательной программы с тематическими и соци.льными партнерами;

сопровождения

необходимых

выявление и р€lзвитие способностей обучающихся, удовлетворение



потребностей и интересов, в том числе одаренных обучающихся, обучающ ихся с
ограниченными возможностями здоровья и инв€rлидов;

сохранеЕие и укрепление физического, психологического и соци€lJIьного
здоровья о бучающ ихQ я, о беспечение их без опасности.

1,2, Планируемые результаты освоения образовательной программы
социокультурный опыт как особая система традиционных и актуальньгх

культурных норм и ценностей транслируется, сохраняется и воспроизводится в
социально_культурной практике. Социокультурный опыт как образовательный

в учебно-
познаваТельноЙ и разноОбразной творческой деятелъности, ключевое понятие,

метапредметные результаты освоения

условиях нетиповой образовательной

определяющее личностные ц
образовательной программы в

организации.

объективно личностные, метапредметные и предметные результаты не моryт
быть отделены друг от друга и представляют триединую задачу современного
образования, в том числе и по дополнительным образовательным программам.

1,2,1,личностные результаты освоения образовательной программы.
освоенные личностные универсапьные учебные действия (самоопределение,

ценностНо-смыслОвая ориентациЯ и нравственно-этическое оценивание учащихся),
трактуемые как достигнутые личностные результаты, рассматриваются как
определенный социокультурный опыт:

О опыТ успешной самореаЛизации В р€}зличных видах соци€lJIьно и
личностно значимой деятельности (познавательной, творческой, игровой);

о опыт проявления соци€tльно-нравственной позиции р€rзличных уровней в
коллективной деятельности (позиций активного участника, организатора,
наставника, волонтера, консультанта и др.);

О опыТ прин,IтиrI самосТоятельных решений и поступков в ситуациях
нравственно-этического выбора;

опыта наблюдения позитивных образцов самореализации личности

l0



(сверстников, значимых взрослых) в коллективной творческой деятельности;
О ЭМОЦИОН€tПЬНО-ЧУВСТВеНного опыта и опыта воплощения эмпатии,

сопереживания, сочувствия в поступках и деятельности.
1,2,2, Метапредметные резул ьтаты освоения образовател ьно й програм м ы.
Фгос определяет метапредметные результаты как освоенные универс€uIьные

учебные действия и компетенции феryлятивные, познавательные,
коммуникативные). В условиях реi}пизации дополнительных
программ метапредметные результаты сгруппированы

образователъных

социокулътурный опыт в виде:

о опыта целеполагания' планирования, прогнозирования учебной и
познавательной деятельности и возможных ситу ацийrконтроля своих действий
в процессе достижения результата, определения способов действий в рамках
предложенных условий И требований, корректировки своих действий в
соответствии с изменяющейся ситуацией, оцениваIIия правильности выбора
способов действий И корректировки своих действий В соответствии с
изменяющейся ситуацией;

как освоенный

О опыта самостоятельного поиска и выделения необходимой информации,

учебных и познавательных задач,

учебного процесса знаний, умений и

деятельности;

О опыта организациИ совместной деятельности и общения с педагогами и

структурировани,I знаний, выбора наиболее эффективных способов решениrI
опыт применения полученных в ходе

навыков в личной и социЕrльно значимой

сверстниками, индивидуальной работы и работы в сотрудничестве с группой,
р€врешения конфликтов на основе согласования позиций и учета интересов,
арryментированного Отстаивания своего мнения, выражения своих чувств,
мыслей и потребностей.

1.2.3. Предметные результаты освоения образовательной программы.
под предметными результатами понимаются освоенные обучающимися в ходе

изучения программы дополнителъного образования умения, специфические для

1l



конкретной направленности дополнительной образовательной про|раммы, виды
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социЕ.льно-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, тип ах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.

особое внимание уделяется учебно-познаваmельныл4 u учебно-пракmuческuJч,
резульmаmсlлl, сопряженным с когнитивной деятельностью и использованием
теоретических знаний.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
эффективность образовательной программы образователъной организации

напрямую зависит от степени включенности обучающегося в р€lзнообразные виды
учебно-познавателъной, творческой и общественно-полезной деятелъности, а также
ди€lлогического общения и межличностного взаимодействия, возникающих на этой
почве.

качественного

социокультурный опыт ребенка поддается измерению, его качественные и
количественные характеристики относительно фиксируемые. Основным объектом
оценки личностных и метапредметных результатов является сфорлtuрованносmь

разнообразных

опыта можно делать выводы об эффективности ре€rлизации образовательной
процраммы, Уровень достижения данного результата определяется разнообр€}зными
диагностическими методами (анкетирование, наблюдение, самооценкq экспертные
оценки и т.п.).

основные диагностируемые показатели мониторинга как системы отслеживаниrI
хода ре€шизации и результатов освоения обучающимся образовательной программы
раскрываются через показатели (индикаторы), его характеризующие.

ИнтенсИвностЬ накоплениЯ нового опыта и актуЕrлиз ация имевшегося у
обучающегося позитивного социокультурного опыта являются важнейшим

вudов социокультурного

и колшIественного анализа

опыта обучающегося. На основании

выделенных видов социокультурного

l2



пок€вателем эффективности образовательной программы и деятельности
реЕrлизаторов образовательной программы.

выделяются два основных блока оценки качества реализации образовательной
программы:

l) оценка уровня dосmuuсенuя прuорLtmеmных dля образоваmельной проzрсt]4д4ьl

резульmаmов, которые отражают критерии, пок€ватели, уровни прояв ления и
способы оценки, фиксациирезультатов (см. табл. 1);

2) уровень уdовлеmворенносmu обучаюu4lмся оm учасmuя в образоваmельной
проzрсtlиfu,е, который определяется с помощью анкетного метола (проводится
сотрудниками психологической службы образовательной организации).

В основу системы оценки

личностных результатов положены

продуктов деятельности.

достижениrI планируемых метапредметных и

приемы опросного метода, наблюдения, оценки

1з
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уровни проявления показателей результативности и способы оценки и

фиксации результата.

учебно-познавательные И учебно-практические предметные результаты
оцениваются в режиме безотметочного оценивания.

основными принципами безотметочного обучения являются:

о критериальность;

о уровень решения творческих задач;

выбор разнообр€вных способов для решения задач;

степень реализации полученных знаний в практической деятелъности;

уровень взаимодействия в команде;

конструктивная рефлексия своей деятельности;
гибкость и вариативность инструментария оценки.

оценивание выполняет р.звивающую и мотивируюпryю функции, а также
способно формировать адекватную и позитивную самооценку обучающегося.

В учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шк€UI,
позволяющие гибко реагироватъ на процресс или регресс в рz[звитии обучающихся.
наиболее часто используемая шкала - это высокий, средний и низкий уровень
образовательных результатов.

в практике образователъной деятелъности исполъзуется критериалъное
ОЦеНИВаНИе, ПОЗВОЛЯЮЩее фИКСИРОВаТЬ Динамику индивидуЕtльного р€ввития
каждого ученика. КритериЕlJIьное оценивание предполагает совместную выработку
и глубинное понимание участниками образовательного процесса критериев оценки

всего - для самооценки учебных достижений. Опираясь на понятные критории,
ученик может и должен понимать, что он освоил на достаточном уровне, и в каких
областяХ имееТ пробелы, не позволяющие успешно решать определенные учебные
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о

о

каждого вида деятельности,

является основой не только

исходя из его специфики. Критери€tльное оценивание

для внешнего, экспертного оценивания, но прежде
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недостатках и одновременно характеристика уровня его притязаний. Система
0ценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включ€tлись в
оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке,
становились субъектом оценочной деятельности.

Формирование способности к самооценке влияет на эффективность
социальной адаптации личности, является реryлятором поведения и
взаимоотношения человека с окружающими, ск€tзывается на отношении к успехам
и неудачам.

критериальное оценивание' делая понятными результаты деятельности и
перспективы стоящих перед обучающимся задач, ок€Lзывает влияние' на
мотивацию, способствуя формированию мотивации внутренней, чтобы сам
процесс обучения вызывЕtл интерес и стимулировал познавательную активность
обучающегося. рщвернутое оценочное суждение, используемое при
критери€tльном оценивании, гор€Lздо более информативно: из него обучающ ийся
может узнать не только о том, каковы его знания и умения, но о том, насколько
эффективные способы и приемы, которые он использовал при выполЕении задания.
При крИтери€LльноМ оцениваНии сочет€шотся разверIтутое оценочное суждение
учителя, взаимооценки обучающихся, самостоятельная оценка обучающимися
собственных учебных достижений.

В дополнительном образовании используются р€лзличные формы оцениваниrI
достижений обучающихся: оценочные буклеты, диагностические карты, LED-
book, портфолио и др.

КаК ПРаВИЛО, ПОРТфОЛИО отражает результат деятельности в р€вличных
образовательных форматах и представляет из себя портфолио-отчет.

В зависимости от содерж анияиспользуются

портфолиО достижений: включаеТ В себя лучшие результаты работы


