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ПРОЕКТИРОВАНИЕ� � ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ� � ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ

ПРОГРАММ,� � ОТВЕЧАЮЩИХ� � ВЫЗОВАМ� � ВРЕМЕНИ

ТИТЛЯНОВА	Г.Н.,�дире�тор�МАУ�ДО�ДЮЦ�«Рифей»��.�Перми,

почётный�работни��обще�о�образования�РФ,

победитель��раево�о��он�$рса�«Лидер�в�образовании»

Дополнительное
образование
–
1ни	альный
феномен
российс	о о
обра-

зования.
Именно
в
системе
дополнительно о
образования
созданы
особые

1словия
познания
мира,
природосообразные
с
миром
детства.
Именно
в
до-

полнительном
образовании
взяты
за
основ1
та	ие
принципы,
	а	:

–
свобода
выбора
ребён	ом
дополнительной
общеобразовательной
про-

 раммы;

–
создание
разнообразных
1словий
для
самореализации
личности
ребён	а;

–
признание
за
ребён	ом
права
на
проб1
и
ошиб	1
в
выборе,
право
на

пересмотр
возможностей
самореализации;

–
 предоставление
 ребён	1
 возможностей
 попробовать
 себя
 в
 разно-

образных
видах
деятельности;

–
создание
сит1ации
1спеха
для
	аждо о;

–
 применение
 та	их
 	ритериев
 по
 определению
рез1льтативности
 про-

движения
ребён	а
в
освоении
выбранной
им
дополнительной
общеобразо-

вательной
про раммы,
 	оторые
помо ли
бы
ем1
 1видеть
 собственный
рост

и
стим1лировали
бы
е о
развитие.

Казалось
бы,
всё
правильно
и
понятно.
Одна	о
возни	ают
вопросы:
Ка	ие

	ритерии
и
инстр1менты
есть
для
определения
рез1льтативности
продвиже-

ния
ребён	а
в
освоении
выбранной
им
дополнительной
общеобразователь-

ной
про раммы?
Что
есть
рез1льтат
в
системе
дополнительно о
образования

детей?
Ка	
определить
	ачество
рез1льтата
в
дополнительном
образовании

детей?
Дело
в
том,
что
в
системе
дополнительно о
образования
отс1тств1ют

ре ламентированные
стандарты
определения
е о
	ачества.
Поэтом1
с
начала

дв1хтысячных
 одов
в
ДЮЦ
«Рифей»
важной
и
а	т1альной
была
деятельность

по
поис	1
валидных
способов
проведения
мониторин а
целостно о
образо-

вательно о
процесса.
В
этот
период
были
определены
основные
направле-

ния
мониторин а:

–
мониторин 
1словий,

–
мониторин 
процесса,

–
мониторин 
безопасности,

–
мониторин 
рез1льтатов.



5

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 8  2020

Самым
сложным
и
малоисследованным
	а	
для
системы
дополнительно о

образования
в
целом,
та	
и
для
ДЮЦ
«Рифей»
в
частности,
является
опреде-

ление
	ачества
рез1льтатов
образовательно о
процесса,
	ачества
освоения

дополнительных
общеобразовательных
про рамм.

Именно
этим
объясняется
деятельность
педа о ичес	о о
	олле	тива
ДЮЦ

«Рифей»
в
режиме
федеральной
э	спериментальной
площад	и.

В
январе
2016
 ода
м1ниципальном1
автономном1
1чреждению
дополни-

тельно о
образования
«Детс	о-юношес	ий
центр
«Рифей»
 .
Перми
присвоен

стат1с
федеральной
 э	спериментальной
 площад	и
ФГАОУ
ДПО
 «А	адемия

повышения
	валифи	ации
и
профессиональной
перепод отов	и
работни	ов

образования»
(Мос	ва)
по
теме
«Оценивание
	ачества
в
дополнительном
об-

разовании
детей:
разработ	а
и
апробация
вн1триор анизационной
модели»,

на1чный
р1	оводитель
Ло инова
Лариса
Геннадиевна,
до	тор
педа о ичес	их

на1	,
	андидат
философс	их
на1	,
профессор
	афедры
педа о и	и
и
психо-

ло ии
ФГАОУ
ДПО
АПКиППРО
(в
тот
период).

Цель
э	спериментальной
деятельности
–
разработ	а
и
внедрение
вн1три-

ор анизационной
модели
 оценивания
 	ачества
 дополнительно о
 образова-

ния
детей
с
1чётом
специфи	и
развития
ДЮЦ
«Рифей»
 орода
Перми.

Э	спериментальная
деятельность
 педа о ичес	о о
 	олле	тива
 по
дости-

жению
цели
была
выстроена
поэтапно:

1
этап:
под отовительный
–
до
2016
 ода

2
этап:
ор анизационно-1правленчес	ий
–
2016–2017
  .

3
этап:
пра	тичес	ий
–
2017–2019
  .

4
этап:
рефле	сивный
–
2019–2020
  .

При
прое	тировании
вн1триор анизационной
модели
оценивания
	ачества

дополнительно о
образования
детей
были
определены
основные
направле-

ния
на1чно-исследовательс	ой
деятельности
педа о ичес	о о
	олле	тива:

1.
Нормативно-правовое
и
про раммно-методичес	ое
обеспечение.

2.
Ор анизация
образовательно о
процесса
и
совершенствование
воспи-

тательной
системы.

3.
Педа о ичес	ое
совершенствование
и
овладение
форсайт-техноло иями.

4.
Система
мониторин а
образовательно о
процесса.

5.
Сетевое
взаимодействие.

Системная
работа
 педа о ичес	о о
 	олле	тива
ДЮЦ
 «Рифей»
 под
р1	о-

водством
на1чно о
р1	оводителя
профессора
Л.Г.
Ло иновой
в
течение
2016–

2020
  .
позволила
достичь
определённых
рез1льтатов
по
всем
планир1емым

направлениям
на1чно-исследовательс	ой
деятельности
 и
 внедрить
 вн1три-

ор анизационн1ю
модель
 оценивания
 	ачества
 дополнительно о
 образова-

ния
в
ДЮЦ
«Рифей».
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В� � ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ� � ОБРАЗОВАНИИ� � ДЕТЕЙ:

ОПЫТ� � УПОРЯДОЧЕНИЯ� � ЗНАЧЕНИЙ

ЛОГИНОВА	 Л.Г.,	д.п.н.,�профессор��афедры�педа�о�ичес�их�техноло�ий

непрерывно�о�образования�инстит$та�непрерывно�о�образования

ГАОУ�ВО�«Мос�овс�ий��ородс�ой�педа�о�ичес�ий�$ниверситет»

В
наследство
от
 двадцато о
 ве	а
 нам
досталось
мно ословие.
В
 нашей

повседневной
и
литерат1рно-на1чной
ле	си	е
мно о
привычных
слов,
но
ещё

больше
слов,
	оторые
появляются
под
влиянием
всё
1силивающе ося
инфор-

мационно о
 пото	а.
Одни
 слова
 переходят
 в
 	ате орию
на1чных
 терминов,

по
повод1
	оторых
разворачиваются
б1рные
дис	1ссии.
Др1 ие
слова
«вжив-

ляются»
в
пра	ти	1
и,
не
зад1мываясь
о
смыслах,
	оторые
в
них
заложены,

мы
начинаем
ими
пользоваться,
доверяя
или
не
возражая
тем,
	то
их
де	ла-

рир1ет.

Одной
из
 самых
мно ословных
и
 при
 этом
 с1мб1рной
и
 	аз1сной
 стала

тема
о
рез1льтатах
в
дополнительном
образовании
детей,
изложение
	ото-

рой
представлено
сложным
переплетением
понятий
«	омпетенции»,
«	омпе-

тентности»,
«	омпетентность»,
« рамотность»
с
её
разными
модифи	ациями,

«навы	и»,
«достижения»
и
пр.

С
 1чётом
 то о,
 что
 се одня
 на
 дополнительное
 образование
детей
 воз-

ла аются
большие
надежды
в
развитии
отечественно о
образования,
настало

время
разобраться
и
попробовать
до овориться
«ради
пользы
дела».

Попроб1ем
составить
словарь,
но
не
по
принцип1
распределения
слов
по

сходств1
начальных
б1	в,
а
	а	
опыт
1порядочения
информации
при
помощи

разбив	и
на
небольшие
статьи.

Прежде
все о
–
о��омпетенции,��омпетентностях�и��омпетентности.

Не
останавливаясь
на
всех
предложениях,
а
р1	оводств1ясь
толь	о
с1бъе	-

тивным
выбором
и
опытом
работы
с
педа о ичес	ими
работни	ами
ор ани-

заций
дополнительно о
 образования
детей,
 предла аем
по
 степени
 значи-

мости:

1.
 На
 первое
место
 поставить
 понятие
 «�омпетенции»,
 выражающее

�отовность
личности
мобилизовать
свои
знания,
1мения
и
внешние
рес1р-

сы,
чтобы
эффе	тивно
действовать
в
определённой
деятельности
или
жиз-

ненной
сит1ации
для
достижения
рез1льтата.
Эта
  отовность
формир1ется,

приобретается
бла одаря
и
на
основе
об1чения
и
все да
опирается
на
при-

обретаемые
знания
и
навы	и.

Иначе
ещё
можно
с	азать,
что
	омпетенции
«связывают»
освоенные
в
про-

цессе
об1чения
способы
действия
и
способности
челове	а,
обеспечивающие

быстрот1,
  л1бин1
 и
 прочность
 освоения
 этих
 способов
действия.
Способ-
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ность
 в
 данном
 сл1чае
 выст1пает
 не
 	а	
 «предрасположенность»,
 а
 	а	

«1мение».
 Если
мы
  оворим,
 что
 челове	
 «способен»,
 то
 имеем
 в
 вид1
 то,

что
он
«1меет
делать»
что-то.

2.
Вместе
с
ним
и
в
	ачестве
синонима
назвать
понятие
«�омпетентность».

Почем1
синоним?
Потом1,
что
	омпетентность
–
это
та
же
способность
лич-

ности
 собраться
 и
 использовать
 имеющиеся
 знания
 (1мение
 использовать

и
ор анизовывать
свои
интелле	т1альные
и/или
профессиональные
знания)

и
 навы	и,
 действовать,
 опираясь
 на
 них
 в
 решении
 проблем
 и
 типичных

задач,
возни	ающих
в
реальных
жизненных
сит1ациях.
Это
та
же
психоло и-

чес	ая
  отовность
 сотр1дничать,
 выстраивать
 эмоционально-нравственные

отношения
с
миром
и
взаимодействовать
для
решения
различно о
спе	тра

проблем
и
достижения
определённо о
рез1льтата.

Компетентность
 та	же
 базир1ется
 на
  отовности
 личности,
 поэтом1,

се одня
вместо
понятия
«	омпетентность»
использ1ют
понятие
«эмоциональ-

ный�интелле�т»,
отражающее
способность
личности
самостоятельно
дисцип-

линироваться
 и
 самомотивироваться,
 сохранять
 1стойчивость
 	
 разочаро-

ваниям,
 	онтролировать
 свои
 эмоциональные
 вспыш	и,
 ре 1лировать

настроение,
1меть
от	азаться
от
1довольствия.

3.
След1ющее
место
отдать
понятию
«�ниверсальные
�омпетентности»,

	отором1
тождественны
понятия
«	лючевые
	омпетенции»,
«мя 	ие
навы	и»

(soft-skills),
1ниверсальные
действия.
Слово
 оворит
само
за
себя.
Данные

	омпетентности
не
о раничены
	он	ретной
задачей
или
сит1ацией,
они
раз-

виваются
и
1л1чшаются
на
протяжении
всей
жизни
челове	а
и
необходимы

	аждом1
 для
 развития
 и
 самореализации,
 профессиональной
 	арьеры,

1спеха
 на
 рын	е
 тр1да,
 социальной
 в	лючённости
 и
 а	тивной
  ражданст-

венности.

В
межд1народном
до	ладе
«Универсальные
	омпетентности
и
новая
 ра-

мотность»,
под отовленном
в
2017–2018
  .
при
поддерж	е
Бла отворитель-

но о
фонда
Сбербан	а
«В	лад
в
б1д1щее»,
предла аются
три
1ниверсальные

	омпетентности,
 	оторые,
 по
 с1ти,
 являются
 от	рытыми
 бло	ами
 знаний,

навы	ов
и
1станово	:

«1)
 �омпетентность
мышления
 (познания):

–
понимать,
анализировать
и
интерпретировать
задач1,
ис	ать
и
выявлять

за	ономерности
и
тенденции
в
массиве
фа	тов…

–
 енерировать
идеи,
переносить
идеи
в
новые
	онте	сты…

–
 выбирать
 способ
 решения
 сложных
 задач,
 в	лючая
 от	рытые
 задачи

с
нес	оль	ими
решениями…

2)
социальная
�омпетентность
 (взаимодействия
с
др1 ими
людьми):

–
 сотр1дничать
 и
 взаимодействовать,
 поддерживать
 отношения
 в
 	аче-

стве
лидера
и
1частни	а
	оманды…

–
 обосновывать
 свою
 позицию,
 1важать
 интересы
 др1 их,
 разрешать

	онфли	ты…
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3)
�омпетентность
взаимодействия
с
собой:

–
распознавать
свои
эмоции
и
1правлять
ими…

–
планировать
своё
время,
ставить
цели…»

По
отношению
	
дополнительном1
образованию
детей
считаем
необходи-

мым
 1силить
 	омпетентность
 взаимодействия� с� собой
 (и
 в
 определённом

смысле
обозначить
её
	а	
с	возн1ю,
проходящ1ю
через
все
др1 ие)
феноме-

ном,
ино да
называемым
	а	
вд�мчивость,
–
самостоятельные
размышления

1чени	а
о
том,
зачем
он
1чится
в
постоянно
меняющемся
мире,
	а	ой
смысл

для
не о
в
1чении,
	а	овы
е о
цели
и
стремления
в
этой
непростой
деятель-

ности,
 е о
 возможности
 в
 достижении
 поставленных
 целей
и
 дости аемые

рез1льтаты.

В
 на1чных
 те	стах
 эта
 составляющая
 	омпетенции
 часто
 называется

метапознание
(термин
ввёл
психоло 
Джон
Флейвелл)
и
состоит
она:

из�знания�челове	а
о
себе,
о
своём
мышлении,
памяти,
внимании
и
своих

способностях;

из�размышления
о
своей
 отовности
и
направленности
на
развитие,
«1чить-

ся,
раз1чиваться
и
пере1чиваться»
(Э.
Тоффлер);

из�опыта�1правления
(планирования
+
постанов	и
цели
+
отслеживания
+

оцен	а)
 своими
 познавательными
 процессами
 в
 ходе
 приобретения
 новых

знаний;

из�ч�вства�переживания
о
том,
что
мо 1
или
не
мо 1
сделать,
решая
зада-

чи
разной
степени
сложности,
дости ая
или
нет
рез1льтатов
в
приобретении

и
использовании
новых
знаний.

Данная
 	омпетенция
формир1ется
 и
 развивается
 (психоло и
  оворят
 –

тренир1ется),
но
предпола ает
разработ	1
индивид1альной
образовательной

трае	тории,
 специальных
 педа о ичес	их
 1силий
 по
 поддерж	е
 1
 	аждо о

ребён	а
или
подрост	а
высо	о о
1ровня
веры
в
собственные
силы,
что
пред-

пола ает
выработ	1
системы
мотивации,
об1славливающей
поведение
чело-

ве	а
в
объединении
по
интересам.

За	лючая
 этот
 раздел,
 предла аем
 рассматривать
 все
 эти
 понятия
 	а	

обозначение
�омпетентностно�о
фона
 (среда),
в
	отором
1силиями
педа-

 о а
и
детей
–
1частни	ов
объединений
по
интересам
или
педа о ичес	о о

	олле	тива
всей
ор анизации
дополнительно о
образования
детей
развора-

чиваются
образовательная
деятельность
и
отношения,
а
 лавное
–
выстраи-

вается
	омпозиция
из
рез1льтатов
	а	
их
 лавных
элементов.

Фон
задаёт
1ровень
( л1бин1
и
яр	ость)
1своенным
знаниям,
приобретён-

ным
 навы	ам,
 способностям
 применять
 1своенное
 разными
 способами,

чертам
хара	тера
и
1мениям,
т.е.
образованности
челове	а.

4.
Отдельное
место
 след1ет
 отвести
 понятию
 со
 сложным
 вн1тренним

переплетением
 смыслов.
 В
 словарях
 и
 энци	лопедичес	их
 изданиях
 за

понятием
 «�рамотность»
 за	реплено
 значение
 –
 степень
 владения
 чело-

ве	ом
навы	ами
письма
и
чтения
на
родном
язы	е,
т.е.
владение
навы	ами
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использования
 язы	а
 	а	
 инстр1мента
 	омм1ни	ации
 в
 письменной
 или

1стной
форме.
 В
 настоящее
 время,
  оворя
 о
  рамотности,
 имеют
 в
 вид1

способность
писать
со ласно
1становленным
нормам
 раммати	и
и
правопи-

сания
(те,
	то
толь	о
1меет
читать,
мо 1т
быть
отнесены
	
	ате ории
«пол1-

 рамотных»).

Грамотность
по
самой
своей
с1ти
является
ф1ндаментом,
на
	отором
стро-

ится
всё
развитие
челове	а
и
 рамотность
является
основой
е о
	омм1ни	а-

ции
с
др1 ими
	олле	тивными
или
индивид1альными
с1бъе	тами.

В
 направленности
 на
 рез1льтат
  рамотность
 традиционно
 рассматри-

валась
	а	
ито 
или
следствие
взаимных
1силий
1чителя
и
1чени	а
по
приоб-

ретению
и
применению
1чени	ом
	омпетентностей
читать,
писать
и
считать

(та	
называемых
«3Rs»
(Reading,
wRiting,
aRithmetic).

Кроме
то о,
 рамотность
–
это
и
способность
общаться
с
миром
не
толь	о

людей,
 но
 и
 информационно-	омм1ни	ативными
 техничес	ими
 1стройства-

ми,
понимать
их
си налы,
обрабатывать
информацию,
действовать
в
рам	ах

	он	ретной
пра	ти	и.

Для
ор анизаций
дополнительно о
образования
детей,
настраивающихся

на
 соответствие
 рез1льтатов
 своей
 образовательной
 деятельности
 совре-

менным
 трендам,
 есть
 смысл
 различать
 предметн1ю
 и
 инстр1ментальн1ю

 рамотность.

Предметная
�рамотность
–
базовые
пра	тичес	ие
знания
в
определён-

ных
областях
современной
жизни,
без
	оторых
ф1н	ционирование
челове	а

в
современной
цивилизации
невозможно.
Пра	тичес	ие
знания
неотделимы

от
навы	ов
 («Я
знаю,
	а	,
и
я
1мею…»).
Понятно,
что
состав
этих
«базовых

знаний
 и
 навы	ов»
 меняется
 по
 ход1
 	1льт1рно-историчес	о о
 развития

общества.
Та	,
се одня
в
образовании
а	центир1ется
внимание
на
формиро-

вании
�рамотности�финансовой,�предпринимательс�ой,��рамотности�в�обла-

сти�здоровья�и���льт�ры,�э�оло�ичес�ой�и��ражданс�ой��рамотности.

Заметим,
что
предметн1ю
 рамотность
ино да
называют
«ф�н�циональ-

ной
�рамотностью»,
подчёр	ивая
при	ладной
хара	тер
знаний,
использ1е-

мых
для
ф1н	ционирования
челове	а
в
обществе.
При
этом
замечается,
что

овладение
 та	ими
 знаниями
 опирается
 на
 1ниверсальные
 	омпетентности

и
инстр1ментальн1ю
 рамотность.

На
ф1н	циональн1ю
  рамотность
 	а	
 способность
 челове	а
 вст1пать

в
 отношения
 с
 внешней
 средой
 и
 ма	симально
 быстро
 адаптироваться

и
ф1н	ционировать
 в
 ней
 (действовать
  иб	о,
 быть
 мобильным)
 се одня

«затачиваются»
все
образовательные
про раммы
ор анизаций
обще о
и
про-

фессионально о
образования.
Для
ор анизаций
дополнительно о
образова-

ния
детей
ф1н	циональная
 рамотность
	а	
целевой
ориентир
была
прис1ща

все да.
Др1 ое
 дело,
 что
 не
 использовался
 этот
 термин,
 да
 и
 рез1льтаты

в
 части
ф1н	циональной
  рамотности
дости ались
 в
 тех
 областях
 деятель-

ности,
 	оторые
 нетипичны
 для
формально о
 образования
 (хорео рафия,
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при	ладное
ис	1сство,
спорт,
м1зей,
техничес	ое
	онстр1ирование,
опытное

растениеводство
и
пр.).

В
 представлениях
 о
ф1н	циональной
  рамотности
 для
 дополнительно о

образования
детей
важно
сфо	1сироваться
на
�рамотности�по�самоор�ани-

зации
 (ино да
 называемой
деятельностной� �рамотностью)
 	а	
 способности

ставить
и
изменять
цели
и
задачи
собственной
деятельности,
ос1ществлять

	омм1ни	ацию,
 реализовывать
 простейшие
 а	ты
 деятельности
 в
 сит1ации

неопределённости.
Нельзя
не
со ласиться
с
тем,
что
«самоор анизация
мо-

жет
 стать
 перспе	тивной
 возможностью
развития
 современно о
 по	оления

детей
–
«цифрово о
по	оления»,
«по	оления
«Y»
да
и
первых
представителей

по	оления
«Z»,
	оторые
1же
за	анчивают
ш	ол1.
Им
свойственны
стремление

	
творчес	ой
а	тивности,
сотр1дничеств1,
информационном1
общению
и
1ме-

ние
даже
в
1словиях
не1стойчивости
и
неопределённости
находить
возмож-

ные
решения
а	т1альных
для
них
проблем»
(М.Р.
Мирош	ина,
Е.Б.
Евладова).

Инстр�ментальная
�рамотность
(«Я
знаю
и
понимаю,
	а	…»)
–
способ-

ность
челове	а
использовать
зна	овые
системы
и
инстр1менты
	омм1ни	а-

ции
в
определённой
сфере
деятельности.

По
большом1
счёт1
это
пра	тичес	и
те
же
традиционные
навы	и
чтения,

письма
и
счёта,
но
	оторые
вын1ждены
были
трансформироваться
с
появле-

нием
новых
зна	овых
систем
и
способов
	омм1ни	ации:

в
 читательс��ю
 �рамотность
 –
 способность
извле	ать
смысл
и
созда-

вать
 сообщения
 на
 естественных
 язы	ах
 в
 разных
 те	стовых
 и
 виз1альных

форматах,
 в
 том
 числе
 в
 цифровой
 среде
 (читательс�ая� �рамотность� +

цифровая� �рамотность);

в
математичес��ю
�рамотность
–
способность
использовать
математи-

чес	ие
инстр1менты,
способ
расс1ждений
в
повседневной
жизни,
в
том
числе

в
 цифровой
 среде
 (математичес�ая� �рамотность� +� �рамотность� в� области

данных�+�цифровая��рамотность);

в
 вычислительн�ю
 �рамотность
 –
 способность
 понимать,
 переформ1-

лировать
и
 енерировать
информацию
на
формальных
язы	ах
с
целью
созда-

ния
несложных
ал оритмов
и
	одирования
информации;

в
статистичес��ю
�рамотность
–
способность
делать
выводы
на
основе

статистичес	их
данных,
	оторых
мно о
в
повседневной
жизни.
Умение
пользо-

ваться
большими
и
 сложными
системами
данных
для
 об1чения
и
 принятия

решений;

в
информационн�ю
�рамотность
–
способность
ис	ать,
извле	ать
зна-

чим1ю
информацию
из
 данных,
 отбирать,
 	ритично
 оценивать,
 анализиро-

вать,
 ар 1ментировать
 с
 помощью
данных,
 использовать
 информацию
для

решения
 задач
 в
различных
 	онте	стах.
Это
понимание
 то о,
 что
означают

данные,
 	а	
 правильно
 читать
 диа раммы,
 	а	
 делать
 правильные
 выводы

на
 основе
 данных,
 и
 способность
 понимать,
 	о да
 данные
 использ1ются

ненадлежащим
образом
или
вводят
в
забл1ждение.
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Подчер	нём,
 что
 информационная
  рамотность
 –
 это
 не
 просто
 навы	

ис	ать
информацию
и
считывать
её,
но
это
навы	и
отбора
и
оцен	и
инфор-

мации,
применения
её
в
реальной
сит1ации,
преобразования
её
при
необ-

ходимости.

Для
привлечения
внимания
	
тем
или
иным
видам
 рамотности,
	оторые

востребованы
«здесь»
и
«сейчас»
и
без
	оторых
челове	
не
станет
1спешным

в
 XXI
 ве	е,
 не
 1л1чшится
 	ачество
 е о
жизни,
 разные
 авторы
 предла ают

	омпле	сы
«новой
�рамотности».
Это
не
	а	ой-то
др1 ой
вид
 рамотности,

а
именно
	омпле	с
или
набор
известных
видов,
но
наделённый
особой
а	т1-

альностью
в
	он	ретных
1словиях.

Та	,
се одня
для
образовательных
ор анизаций
ставится
задача
по
фор-

мированию
новой
 рамотности,
в
состав
	оторой
входят:

финансовая
 �рамотность
 –
 сово	1пность
 знаний,
 навы	ов
и
 1станово	

в
сфере
финансово о
поведения
челове	а,
вед1щих
	
1л1чшению
бла осос-

тояния
и
повышению
	ачества
жизни;
степень,
в
	оторой
понимаются
	люче-

вые
финансовые
понятия,
способность
и
1веренность
в
1правлении
личными

финансами
через
соответств1ющие
	рат	осрочные
решения
и
дол осрочное

финансовое
планирование,
с
1чётом
жизненных
событий
и
изменений
э	оно-

мичес	их
 1словий;

правовая
�рамотность
–
знание
челове	ом
своих
прав
и
обязанностей,

нормативно-правовых
а	тов,
ре 1лир1ющих
отношения
межд1
людьми,
соци-

альными
общностями,
 ор анизациями;
 1мение
 применять
 правовые
 знания

при
 анализе
 	онфли	тных
 сит1аций,
 давать
 правов1ю
 оцен	1
 действиям

социальных
с1бъе	тов;

цифровая
�рамотность
–
набор
знаний
и
1мений,
	оторые
необходимы

для
 безопасно о
 и
 эффе	тивно о
 использования
 цифровых
 техноло ий

и
рес1рсов
интернета.
В	лючает
 в
 себя
цифровое
потребление,
 цифровые

	омпетенции
и
цифров1ю
безопасность;

предпринимательс�ая
 �рамотность
 –
набор
знаний
и
 1мений,
по	аза-

тельный
для
базовой
степени
владения
челове	ом
навы	ами
э	ономичес	ой

деятельности,
 позволяющей
 ем1
 сознательно
 и
 целенаправленно
 начать

и
вести
свой
бизнес.

Разве
все
эти
	ачества
не
мо 1т
стать
предметом
интереса
для
педа о а

дополнительно о
образования
детей
и
войти
в
целевые
1станов	и
е о
про-

 раммы,
независимо
	а	о о
она
профиля?

5.
След1ющее
место
с
полным
правом
занимает
общеизвестное
понятие

«навы�и»,
обозначающее
способности
челове	а
	
деятельности
и
возможно-

сти
совершать
им
действия,
использ1я
имеющиеся
знания
для
достижения

рез1льтатов.
Эта
способность
формир1ется
(тренир1ется)
п1тём
повторения

и
доведения
до
автоматизма.

Для
 педа о а
 дополнительно о
 образования
 детей
 важно
 понимать,

что
 стать
  рамотным
 и
 	омпетентным
можно,
 толь	о
 овладев
 навы	ами.
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Есть
 навы	и,
 	оторые
 входят
 в
 разные
 	омпетентности,
 а
 есть
 те,
 	оторые

связаны
с
определённой
	омпетентностью.

Например,
 информационная
  рамотность
 опирается
 на
 навы	и
 поис	а,

отбора,
 анализа
 разных
 источни	ов
 информации,
 послед1ющие
 навы	и

осознания
пол1ченно о,
ор анизации,
систематизации,
сохранения
и
исполь-

зования
информации
для
своих
целей
в
реальной
сит1ации.
Более
то о,
по

мнению
специалистов,
информационная
 рамотность
опирается
на
след1ю-

щие
навы	и:
«сохранять
динамизм
и
оставаться
от	рытым
для
новых
данных;

1читывать
 социо	1льт1рные
 различия
 при
 интерпретации
 информации

и
распространении
новых
идей;
	1льтивировать
1мение
работать
с
противо-

речивыми
данными,
признавая
ар 1ментированн1ю
дис	1ссию,
продви аясь

через
возражения,
1точнения
	
достижению
	онсенс1са;
оценивать
достовер-

ность
информации
и
источни	а,
из
	оторо о
она
пол1чена;
развивать
эр1ди-

цию»
(Ч.
Фадель,
М.
Бяли	,
Б.
Триллин ).

Различаются
навы	и
перцептивные,
интелле	т1альные
и
дви ательные.

Навы�� дви�ательный
 –
 автоматизированные
 воздействия
 на
 внешний

объе	т
 с
 помощью
 движений
 в
 целях
 е о
 преобразования,
 неодно	ратно

ос1ществлявшееся
ранее.

Навы��интелле�т�альный
–
автоматизированные
приёмы,
способы
реше-

ния
встречавшихся
ранее
1мственных
задач.

Навы�� перцептивный
 –
 автоматизированные
 ч1вственные
 отражения

свойств
и
хара	теристи	
хорошо
зна	омых,
неодно	ратно
воспринимавших-

ся
прежде
предметов.

Се одня
 принято
  оворить
 не
 просто
о
 навы	ах
 и
 их
формировании,
 но

о
навы�ах
 б�д�ще�о,� тех,
 	оторые
необходимы
сейчас
и
б1д1т
 востребо-

ваны
на
рын	е
тр1да
XXI
ве	а.

Естественно,
что
	а	о о-то
	онечно о
и
общепризнанно о
набора
навы	ов

б1д1ще о
нет
и
быть
не
может,
та	
	а	
природный
мир,
на1	а,
	1льт1ра,
соци-

альная
жизнь
и
производство
меняются
непрерывно
и
с
большой
с	оростью.

Всё
чаще
 оворят
о
та	их
базовых
сложных
и
взаимосвязанных
межд1
собой

навы	ах
«4К»,
	оторыми
обязан
овладеть
	аждый
челове	.
К
их
числ1
отно-

сятся:

�омм�ни�ация
	а	
обмен
информацией,
предпола ающий
навы	и
а	тив-

но о
сл1шания,
ясности
мышления
и
письменно о
изложения,
1бедительности

п1блично о
 выст1пления;

�реативность
 (творчес	ое
мышление)
 не
 столь	о
 	а	
 навы	,
 необходи-

мый
в
сфере
ис	1сства,
а
	а	
навы	
разнонаправленно о
мышления
(дивер-

 ентно о),
охватывающе о
на1чное
мышление,
предприимчивость,
прое	тное

мышление;

�ритичес�ое
 мышление
 или
 навы	
 ниче о
 не
 принимать
 на
 вер1,

а
 д1мать,
 осмыслять,
 анализировать
 и
 1мело
 синтезировать
 пол1ченн1ю

информацию,
оценивать
её
на
соответствие
действительности;
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�омандная
 работа
 (или
�ооперация
 и
сотр�дничество)
 людей
 с
 раз-

ными
навы	ами,
подходами
и
вз лядами
для
совместной
выработ	и
и
приня-

тия
решений,
достижения
общей
цели.
Командная
работа
треб1ет
хорошей

ор анизации.
В
ином
сл1чае
от
неё
не
стоит
ожидать
значимо о
эффе	та.

Не
менее
поп1лярно
обращение
	
жёст�им�(hard
skills)
и
мя��им
навы	ам

(soft
skills).

Жёст�ие
навы�и
–
это
техничес	ие
способности
или,
точнее,
	он	ретный

набор
 навы	ов
 решения
 задач,
 	оторые
 ле 	о
 определить
 	оличественно

и
	оторые
можно
на лядно
продемонстрировать
(например,
знание
иностран-

но о
 язы	а,
 про раммирование,
 1правление
 прое	том,
 знание
математи	и,

режисс1ра,
хорео рафия,
навы	и
то	аря
и
пр.).
Ка	
правило,
жёст	ие
навы	и

можно
из1чить
на
специально
ор анизованных
занятиях
или
самостоятельно,

посещая
	1рсы,
семинары,
читая
	ни и,
приобретая
опыт.

Мя��ие
 навы�и
 сложнее
 проверить
 и
 продемонстрировать
 –
 это
 	омп-

ле	с
неспециализированных,
надпрофессиональных
навы	ов,
	оторые
не
свя-

заны
с
	он	ретной
предметной
областью,
но
они
важны
для
1спеха
в
жизни.

Они
с1бъе	тивны
и
их
тр1дно
измерить,
но
именно
они,
считается
специали-

стами
во
всём
мире,
помо 1т
челове	1
«оставаться
на
плав1»
в
любой
тр1д-

ной
сит1ации.

В
  р1пп1
мя 	их
навы	ов
чаще
все о
в	лючают
	омандность,
лидерство,

терпеливость,
 ответственность,
 тайм-менеджмент,
 решение
 проблем,

	ритичес	ое
 мышление.
 Есть
 даже
 та	
 называемые
 э�зистенциальные

навы�и:
 способность
ставить
цели
и
дости ать
их
 (сила
воли);
 саморе 1ля-

ция,
самосознание,
самореализация
и
самоопределение,
связанные
со
спо-

собностью
	
саморефле	сии;
вн1тренняя
зрелость
и
«способность
пол1чать

н1жн1ю
информацию
в
 н1жное
 время,
 	ритичес	и
 её
 обд1мывать
 и
 делать

м1дрый
 выбор»
 (Edward
O.
Wilson),
 способность
 1читься
 и
 пере1чиваться

(саморазвитие).

Ино да
 навы	и
б1д1ще о
 прямо
 	орреспондир1ются
 с
 навы	ами
 	анди-

датов
 на
 б1д1щие
 виды
 занятости
 в
 1словиях
 взаимодействия
 «челове	а

и
машины»,
«челове	а
и
ис	1сственно о
интелле	та».
К
та	овым
относят:

решения�со�смыслом�или
способность
определять
 л1бинный
смысл
об-

рабатываемой
ими
информации;

социальный�интелле�т�(навы	и
прод1	тивно о
общения,
правильно о
под-

бора
эмоций,
жестов,
тона
 олоса
с
1чётом
настроения
собеседни	а);

нестандартное�и�адаптивное�мышление�	а	
способность
находить
эффе	-

тивное
решения
вне
стандартов,
	лише,
жёст	их
рамо	,
воплощать
неорди-

нарные
идеи,
справляться
с
задачами
любой
сложности;

меж��льт�рная��омпетентность,
связанная
со
знанием
не
толь	о
нес	оль-

	их
 иностранных
 язы	ов,
 но
 и
 особенностей
 	1льт1р,
 обычаев
 и
 традиций,

этичес	их
и
моральных
норм
различных
народов;
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вычислительное�мышление�–�способность
оперативно
обрабатывать
боль-

шие
 объёмы
 информации,
 выделяя
 в
 ней
  лавный
 смысл,
 определяя
 её

достоверность
и
	ачество;

�рамотность�в�разработ�е��онтента�инновационных�СМИ�с
целью
влияния

на
 потенциальных
 	лиентов
 при
 помощи
 эффе	тов
 1беждающей
 	омм1ни-

	ации;

трансдисциплинарность�или
владение
разными
дисциплинами
для
1спеш-

но о
 взаимодействия
 со
 специалистами
 др1 их
 областей
 и
 нахождения

решения
 (интересно,
 что
 овладение
 этим
 навы	ом
 предпола ается
 п1тём

самооб1чения);

прое�тный�стиль�мышления� 	а	
 способность
 построения,
форм1лиров	и

и
 ор анизации
 задач
 и
 рабочих
 процессов
 с
 целью
 пол1чения
желаемо о

рез1льтата;

�о�нитивное��правление�–
способность
фильтровать
и
ис	лючать
инфор-

мацию
по
 степени
 важности,
 понимать,
 	а	
 развить
 	о нитивные
ф1н	ции,

использ1я
различные
методы
и
средства;

вирт�альное� сотр�дничество�или
 навы	
 взаимодействия
 с
 вирт1альной

	омандой
для
обеспечения
прод1	тивно о
рабоче о
процесса
(Е.
Лош	арева,

П.
Л1	ша,
И.
Нинен	о,
И.
Сма ин,
Д.
С1да	ов).

6.
Независимо
от
то о,
	а	ие
 р1ппы
навы	ов
и
в
	а	ом
	оличестве
назы-

ваются,
все
они
необходимы
челове	1
для
пол1чения
знаний,
их
применения

в
 реальной
 работе
 и
жизни.
Одна	о
 общепризнанно,
 что
 индивид1альные

	ачества
челове	а
серьёзно
влияют
(позитивно
или
не ативно)
на
е о
1спеш-

ность.
Поэтом1
приоритетное
значение
в
современном
образовании
принад-

лежит
формированию
индивид�альности
 �чени�а
 и
 прис1щих
 ем1
пози-

тивных
 личностных
 �ачеств.

В
отечественной
литерат1ре
этот
аспе	т
чаще
все о
соотносится
с
воспи-

тательной
 деятельностью,
 направленной
 на
 создание
 1словий
 для
 станов-

ления
 личностных
 ценностей,
 хара	тера,
 мировоззренчес	их,
 	1льт1рных

и
нравственных
1станово	.

В
той
или
иной
степени
в
ор анизациях
дополнительно о
образования
детей

сохраняется
ориентация
на
рез1льтаты
созидания
собственной
личности

через
создание
1словий
для
самостоятельно
ос1ществляемо о
1чения,
1си-

лий
по
самоот	рытию
в
различных
видах
творчества,
общения
и
сотр1дниче-

ства
в
разных
видах
совместной
деятельности
(познание,
творчество,
	омм1-

ни	ация,
тр1д,
и ра)
со
всеми
1частни	ами
объединения,
приобретения
опыта

созидательных
отношений
и
развития
собственной
индивид1альности.

Уточняя
 состав
 индивид1альных
 	ачеств,
 часто
 для
 педа о ов
 ре	омен-

д1ют
 в
 целях
 своих
 про рамм
 ориентироваться
 на
 след1ющие
 	лючевые

позитивные�личностные� �ачества�и
тесно
связанные
с
ними
	он	ретные

свойства,
черты
хара	тера
(Ч.
Фадель,
М.
Бяли	,
Б.
Триллин ).
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В
рам	ах
дистанционно о
	1рса
Intel
предла ается
нес	оль	о
иной
подход

	
	омпле	тованию
	ачеств,
необходимых
челове	1
XXI
ве	а,
в
нём
личностные

	ачества
рассматриваются
	а	
1мения,
т.е.
1же
освоенные
челове	ом
в
про-

цессе
 об1чения
 способы
 выполнения
 действия
 на
 основе
 приобретённой

сово	1пности
знаний
и
навы	ов.
К
ним
относятся:

ответственность�и� адаптивность;

�омм�ни�ативные��мения
для
эффе	тивной
1стной,
письменной,
м1льти-

медийной
и
сетевой
	омм1ни	ации
в
различных
формах
и
	онте	стах,
1прав-

ление
ею
и
понимание
её;

творчество
 и
любознательность,
 	оторые
связываются
 со
 способностью

	
саморазвитию,
применению
новых
идей,
от	рытостью
новым
и
разнообраз-

ным
перспе	тивам,
точ	ам
зрения;

�ритичес�ое
и
системное�мышление;

�мение�работать� с� информацией
 и
медиасредствами
 в
 разных
формах

и
различными
способами;

межличностное�взаимодействие
и
сотр�дничество;

�мение�выявлять,�анализировать�и�решать�проблемы;

направленность� на� саморазвитие;

социальная� ответственность
 	а	
 способность
 действовать
 в
 интересах

сообщества,
этично
себя
вести
в
межличностном,
профессиональном
и
со-

циальном
	онте	стах.

Для
педа о ов
и
ор анизаций
дополнительно о
образования
детей
важно

серьёзно
относиться
	
	омпетенциям
и
особенно
	
метапознанию,
«в
рам	ах

	оторо о
1чащиеся
размышляют
над
тем,
	а	
они
1чатся,
настраиваются
на

вн1тренний
рост,
определяются
в
своих
стремлениях
и
привы	ают
соотносить

свою
1чёб1
и
поведения
со
своими
целями»
(Ч.
Фадель,
М.
Бяли	,
Б.
Триллин ).

Качество Свойства, черты характера 

Осознанность Самосознание, самооценка, самоактуализация, рост, 

понимание, сознательность, взаимосвязанность, со-

чувствие, взаимозависимость, терпение …. 

Любознательность Открытость, проницательность, энтузиазм, спонтан-

ность, увлечённость, инициативность… 

Решительность Храбрость, сила духа, уверенность в себе, готовность 

идти на риск, жизнерадостность, стойкость… 

Устойчивость Находчивость, упорство, выдержка, отсутствие страха 

неопределённости, усердие… 

Этичность Человечность, нравственность, доброта, уважение, 

справедливость, вежливость, искренность, готовность 

помочь, причастность… 

Лидерство Ответственность, бескорыстие, скромность, вдохно-

вение, организованность, командная работа, трудо-

любие, межкультурная осведомленность, правди-

вость, добросовестность, ориентация на результат…. 
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7.
На
 последнее
место,
 не
 по
 значимости,
 а
 толь	о
 сообразно
 ло и	е

изложения,
 след1ет
 отнести
 понятие
 «достижение».
Напомним,
 что
 слова

«достижение»
и
«1спех»
являются
синонимами
слова
«рез1льтат»
и,
соответ-

ственно,
 при
 разной
 э	спрессивной
 о	рашенности
 их
 объединяет
 общее

значение.
Это
общее
значение
фи	сир1ется
во
всех
словарях
и
энци	лопеди-

чес	их
изданиях
в
виде
тол	ования
слова
«достижение»
(личное
или
профес-

сиональное)
 	а	
 приобретение,
 1спех,
 положительный
 рез1льтат
 работы,

завоевание,
в	лад,
ша 
вперёд
и
т.п.
Ответить
на
вопрос
«Что
та	ое
достиже-

ния?»
–
значит
расс	азать
о
том,
	а	их
рез1льтатов
1далось
челове	1
само-

стоятельно
добиться
	
настоящем1
момент1.

Иначе
  оворя,
достижение
 –
 это
 любые
 положительные
 рез1льтаты

(полезные,
важные,
н1жные,
значимые),
	оторые
были
дости н1ты
бла одаря

способностям
челове	а
добиваться
цели,
опираясь
на
собственн1ю
инициа-

тив1,
1мение
планировать,
ор анизовываться
и
применять
навы	и
и
знания,

опыт
восприятия
и
переживания,
взаимодействия
с
внешним
миром.
Нельзя

не
 со ласиться
 с
 тем,
 что
 «все
 необы	новенные
достижения
 являются
 ре-

з1льтатом
обы	новенной
под отов	и»
(Р.
Шта1бах),
но
эти
рез1льтаты
все да

отличаются
от
прежних,
рез1льтатов
др1 их,
ино да
превосходя
их.
Достиже-

ния
1	азывают
на
�ровень�самостоятельности�в
присвоении
	омпетентности

мышления
или
социальной
	омпетентности,
или
	омпетентности
взаимодей-

ствия
с
собой.
Челове	
сам
формир1ет
собственное
мнение
о
своих
дости-

жениях,
самостоятельно
рас	рывает
их
в
той
или
иной
степени
др1 им,
т.е.

демонстрир1ет
навы	и
самопрезентации�индивид�альной�1спешности
в
той

или
иной
области
пра	тичес	ой
деятельности
с
а	центом
на
та	ие
обобщён-

ные
по	азатели,
	а	:

�довлетворённость
 не
 толь	о
 приобретённым
 опытом
 деятельности,

сотр1дничества
 и
 общения,
 знаниями,
 	он	ретными
 1мениями,
 навы	ами,

но
и
самим
процессом
их
приобретения;

достижения�или
ито�и�овладения
способами
деятельности;

следствия�пробы
своих
способностей
и
1мений,
	оторые
се одня
принято

обозначать
 взаимозависимыми
 	ате ориями:
 �рамотность,� �омпетентность,

образованность,��отовность���освоению�профессии,���льт�рная�способность,

личное�образовательное.



17

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 8  2020

КАЧЕСТВЕННЫЕ� � ИЗМЕНЕНИЯ
В� � ПРОГРАММИРОВАНИИ� � ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО� � ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ� � ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ� � В� � УЧРЕЖДЕНИЯХ� � ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ� � Г.� ПЕРМИ

ТИТЛЯНОВА	Г.Н.,�дире�тор�МАУ�ДО�ДЮЦ�«Рифей»��.�Перми

В
соответствии
с
целями
приоритетно о
национально о
прое	та
«Образо-

вание»
для
создания
в
 .
Перми
	он	1рентоспособной
системы
дополнитель-

но о
образования
детей,
соответств1ющей
интересам
детей
и
их
родителей,

ре иональным
 особенностям
 и
 потребностям
 социально-э	ономичес	о о

и
 техноло ичес	о о
 развития
  .
 Перми
 и
Пермс	о о
 	рая,
 Распоряжением

администрации
 орода
Перми
от
28
июня
2018
 ода
№
70
1твержден
Паспорт

прое	та
«Дост1пное
дополнительное
образование
для
детей»
на
2017–2021
  .

Паспортом
 прое	та
 пред1смотрена
 разработ	а
 нормативных
 до	1ментов,

в
том
числе
по
внесению
изменений
в
дополнительные
общеобразователь-

ные
 про раммы
 (далее
 –
Про раммы)
 техничес	ой
 и
 естественно-на1чной

направленностей
(2019
 .),
социально-педа о ичес	ой,
физ	1льт1рно-спортив-

ной,
т1ристс	о-	раеведчес	ой
направленностей
(2020
 .),
и
х1дожественной

направленности
 (2021
  .)
 в
 соответствии
 с
 требованиями
 	
 про раммам

ново о
по	оления.

В
 соответствии
 с
 при	азами
 начальни	а
 департамента
 образования

администрации
 .
Перми
от
20
июня
2019
 ода
№
059-08-01-09-535
и
№
059-

08-01-364
от
01
апреля
2020
 ода
с
целью
достижения
	ачественных
измене-

ний
 в
 рез1льтативности
 деятельности
 по
Про раммам
определены
 задачи

по
	орре	тиров	е
Про рамм
и
приведению
их
в
соответствие
с
требованиями

	
про раммам
ново о
по	оления.

Педа о ичес	ий
 	олле	тив
ДЮЦ
 «Рифей»
 1деляет
 разработ	е
Про рамм

ново о
 по	оления
 и
 	орре	тиров	е
 с1ществ1ющих
 Про рамм
 серьёзное

внимание.

Что
мы
имеем
в
вид1,
	о да
 оворим
о
та	их
про раммах?

1)
Разрабатываются
те
Про раммы,
на
	оторые
предъявлен
спрос
потре-

бителей
 (дети
и
 их
 родители),
 а
 та	же
сформирован
 социальный
 за�аз

(детьми,
родителями,
ш	олами,
1чредителем,
обществом,
 ос1дарством).

2)
Содержательное,
методичес	ое,
 дида	тичес	ое
 (и
 иное)
 наполнение

Про рамм
должно
соответствовать
современным
требованиям
–
требовани-

ям
ХХI
ве	а.
В
1ни	альной
системе
дополнительно о
образования,
во
 лаве

	оторой
провоз лашён
деятельностный
подход,
особенно
необходимо
исполь-

зовать
 современные
 техноло ии,
 определяющие
переход
 �
 техноло�иям,
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позволяющим
формировать
 «веер»
 �омпетенций
 �
 детей,
 начиная
 со

ш�ольно�о
 возраста.

3)
Рез1льтатом
Про раммы
обозначается
не
толь	о
и
не
столь	о
приобре-

тение
 знаний,
 1мений
и
навы	ов,
 с	оль	о
личностное
приращение
ребён	а

в
 развитии,
приобретение
 им
 реально�о
 социально�о
 опыта
 в
 разно-

образных
 и
мно�очисленных
 видах
 деятельности,
 с
 различной
 роле-

вой
 �станов�ой
 ( енератор
 идей,
 рядовой
 исполнитель,
 р1	оводитель,

оппонент
и
т.п.).

4)
 Про раммы
 ново о
 по	оления
 предпола ают
 	а	
самоопределение

�чащихся
 в
 выборе
 профессии,
 та	
 и
создание
 особой
 развивающей

среды
для
воспитания
��льт�рно�о
челове�а
–
«��льт�рно�о
специали-

ста»
в
любой
сфере
б�д�щей
профессиональной
деятельности.

Та	им
образом,
Про раммы,
разрабатываемые
в
ДЮЦ
«Рифей»,
способ-

ств1ют
 не
 толь	о
 сиюмин1тном1
 1довлетворению
 интересов
 ребён	а,
 но

и
своеобразном1
1преждению
б1д1щих
сит1аций,
	о да
ребёно	
в
	ачестве

работни	а
войдёт
в
э	ономичес	1ю
сфер1
деятельности
–
производственн1ю

или
социальн1ю.

За
основ1
ре	омендаций
	
Про раммам
ново о
по	оления
для
всех
1чреж-

дений
дополнительно о
образования
 .
Перми
взята
вн1триор анизационная

модель
оценивания
	ачества
дополнительно о
образования
детей,
разрабо-

танная
и
апробированная
в
ДЮЦ
«Рифей».
Оценивание
Про рамм
педа о ом-

автором
 и
 э	спертом-методистом
 производится
 по
 трём
 	ритериальным

рядам.

Критериальный�ряд�№�1
Наличие�в�дополнительной�общеобразовательной�про�рамме

треб�емых�стр��т�рных�элементов

Оценочные
баллы:

1
–
стр1	т1рный
элемент
имеется
в
полном
объёме;

0
–
стр1	т1рно о
элемента
нет
или
он
не
имеется
в
полном
объёме.

Структурные элементы Программы 

Программа 

дополни-

тельного  

образования 

Т
и

т
у
л

ь
н

ы
й

  

л
и

с
т
 

П
о
я
с
н

и
т
е
л

ь
н

а
я
 

з
а
п

и
с
к
а
 

У
ч
е
б
н

ы
й

  

п
л

а
н

 

С
о
д
е
р
ж

а
н

и
е
  

и
з
у
ч
а
е
м

о
г
о
  

к
у
р

с
а
 

М
е
т
о
д
и

ч
е
с
к
о
е
  

о
б

е
с
п

е
ч
е
н

и
е
 

С
п

и
с
о
к
  

л
и

т
е
р

а
т
у
р
ы

 

Итого 
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Критериальный�ряд�№�2
Соответствие�требованиям���современном��содержанию

дополнительных�общеобразовательных�про�рамм

Оценочные
 баллы
 по
 выбранным
 	ритериям
 ставятся
 в
 соответствии

с
 наличием
или
отс1тствием
 в
 дополнительной
общеобразовательной
про-

 рамме
содержания,
ориентированно о
на
достижение
этих
по	азателей:

0
–
отс1тств1ет;

1
–
имеется
фра ментарно,
частично;

2
–
норма
(имеется
в
достаточном
объёме);

3
–
выше
нормы
(имеется
в
большом
объёме).

№ 

п/п 

Название программы:_____________________________  

Автор программы:________________________________ 
Оценочные 

баллы 

 Критерии оценки  

1. 
Соответствие цели программы социальному заказу,  

общественно-государственным потребностям 
 

2. 
Степень комплексности цели программы (обоснован-

ность и целесообразность целеполагания) 
 

3. 
Соответствие ожидаемых результатов программы  

её цели и задачам 
 

4. Обоснованность продолжительности программы  

5. Соответствие программы заявленному возрасту детей  

6. 
Соответствие содержания программы заявленной цели 

и результату 
 

7. 

Вариативность содержания программы, возможность 

выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории 

 

8. 

Интегративность содержания программы, взаимосвязь 

с другими типами образовательных программ, уровень 

обеспечения сетевого взаимодействия 

 

9. 

Преемственность содержания программы, взаимосвязь 

с другими типами образования (дошкольным, основным, 

профессиональным) 

 

10. 
Соответствие форм организации деятельности  

по программе цели и содержанию 
 

11. 
Обоснованность и разнообразие используемых  

в программе педагогических технологий 
 

12. 
Возможность построения индивидуального  

образовательного маршрута в рамках программы 
 

13. 

Обоснованность условий реализации программы  

(материальных, методических, информационных,  

нормативных и др.) 

 

14. 
Обоснованность критериев и технологий отслеживания 

результатов программы 
 

15. 
Значимость программы для ребёнка, социума,  

системы образования 
 

 Итоговая оценка:  
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Критериальный�ряд�№�3
Наличие�в�дополнительной�общеобразовательной

общеразвивающей�про�рамме�содержания,�ориентированно�о

на�формирование�надпрофессиональных�навы�ов�и� мений

Оценочные�баллы:

0�–�отс�тств�ет�описание�п�тей�формирования����чащихся�надпрофесси-

ональных�навы�ов�и��мений;

1� –� есть� попыт�и�форм�лирования� про�нозир�емо�о�рез�льтата� с� точ�и

зрения�формирования����чащихся�надпрофессиональных�навы�ов�и��мений;

2� (норма)� –� представлено� описание� �он�ретных�форм�работы�и� видов

деятельности� �чащихся� по� формированию� �� них� надпрофессиональных

навы�ов�и��мений;

3�–�представлен�широ�ий�спе�тр�вариативных�форм�работы,�видов�дея-

тельности,� педа�о�ичес�их� решений� по�формированию� �� �чащихся� над-

профессиональных�навы�ов�и��мений.

Системная� работа� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива,� трансляция� (на� �ровне

�.�Перми�и�Пермс�о�о��рая)�опыта�деятельности�ДЮЦ�«Рифей»�в�про�рамми-

ровании�и�ор�анизации�деятельности,�разработ�а�нормативных�до��ментов

на� �ровне� администрации� �.� Перми� позволили� создать� предпосыл�и� для

разработ�и�современно�о�подхода���созданию�Про�рамм�ново�о�по�оления

в� �чреждениях� дополнительно�о� образования� �.� Перми.�Про�раммир�ются

и�создаются�реальные�возможности�для�пол�чения�современно�о,�ориенти-

рованно�о�на�б�д�щее,��ачества�рез�льтатов�дополнительно�о�образования.

Понимание�педа�о�ами�необходимости�создания�современных�Про�рамм,

�частие�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�в�работе�временных�творчес�их��олле�-

тивов,� разработ�а�Про�рамм,� современных� по� содержанию,� про�раммиро-

вание�перспе�тивы�развития��чащихся�–�ша����том�,�что�современные�дети

Надпрофессиональные навыки и умения 

№ 

п/п 

Программа 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

С
и
с
т
е
м

н
о
е
  

м
ы

ш
л
е
н
и
е
 

М
е
ж

о
т
р
а
с
л
е
в
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я
  

к
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м

м
у
н
и
к
а
ц
и
я
 

М
у
л
ь
т
и
я
з
ы
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н
о
с
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ь
  

и
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у
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к
у
л
ь
т
у
р
н
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с
т
ь
 

У
м

е
н
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е
 у

п
р
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я
т
ь
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и
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сознательно,
 �веренно
и
прод��тивно
смо��т
жить,
 работать
и
развиваться

�а�
в
недалё�ом,
та�
и
в
отдалённом
б�д�щем.

Описанный
опыт
деятельности
 по
 э�спертизе
Про�рамм,
 �частие
 в
 �он-

��рсах
методичес�их
материалов
дают
положительный
рез�льтат
и
профес-

сиональное
 �довлетворение
 �
 большей
 части
 педа�о�ов.
 Победителями

стали:

–
Про�рамма
 «Центр
 э�оло�о-биоло�ичес�их
 исследований
 и
 природо-

охранной
работы»
(автор
В.П.
Б�равлёва)
–
ла�реат
1
степени
Всероссийс�о-

�о
от�рыто�о
 �он��рса
дополнительных
общеобразовательных
про�рамм
по

на�чно-техничес�ом�
творчеств�
«Образовательный
Олимп
–
2018»;

–
Про�рамма
«Современный
�аджет:
3D-р�ч�а»
(автор
Ю.В.
Андронни�ова)
–

ла�реат
 1
 степени
 �раево�о
 �он��рса
 образовательных,
 ор�анизационно-

методичес�их
материалов
и
разработо�
по
техничес�ом�
творчеств�
(2019–

2020
�чебный
�од);

–
Про�рамма
 «Авиамоделирование»
 (автор
 К.А.
Мень�ов)
 –
 дипломант

2
степени
�раево�о
�он��рса
образовательных,
ор�анизационно-методичес�их

материалов
и
разработо�
по
техничес�ом�
творчеств�
(2019–2020
�чебный
�од);

–
Про�рамма
 «Ш�ола
 победителей»
 (автор
В.В.
 Титлянов)
 –
 дипломант

1
степени
в
номинации
«Л�чшая
дополнительная
общеразвивающая
про�рамма

по
военно-патриотичес�ом�
воспитанию»
�раево�о
�он��рса
л�чших
пра�ти�

в
патриотичес�ом
воспитании
(2019–2020
�чебный
�од).

Процесс
 совершенствования
Про�рамм
продолжается.
В
мае
2020
 �ода

подведены
ито�и
Всероссийс�о�о
от�рыто�о
�он��рса
дополнительных
обще-

образовательных
про�рамм
«Образовательный
Олимп
–
2020»,
ор�анизован-

но�о
ФГБОУ
ВО
«МГТУ
СТАНКИН».
Про�раммы
педа�о�ов
ДЮЦ
«Рифей»
пол�-

чили
очень
высо��ю
оцен��,
что
подтверждается
рез�льтатами
�он��рса.

Программа Автор 
Результат участия 

в конкурсе 

«Фотостудия  
«Атмосфера» 

Бояркина О.В. (медийное  
творчество) 

Лауреат 1 степени 

«Ракетокосмическое 
моделирование» 

Менькова И.А. (техническая  
направленность) 

Лауреат 2 степени 

«Школа  
Победителей» 

Титлянов В.В. (туристско-
краеведческая направленность) 

Лауреат 1 степени 

«Малышок/Юниор» 
(развивающие игры) 

Скокло О.В. (социально-
педагогическая направленность) 

Лауреат 1 степени 

«Вокальный ан-
самбль «Камертон» 

Семенова Т.Р., Титлянова Г.Н. 
(художественная направленность) 

Лауреат 1 степени 

«Историческое  
краеведение» 

Ягубков Н.А. (туристско-
краеведческая направленность) 

Лауреат 2 степени 

«Шоу-театр  
«Бибигон» 

Клюкач М.Б., Соколова Л.Л. 
(художественная направленность) 

Лауреат 1 степени 

«Давай устроим 
праздник» 

Меновщикова С.Г. (социально-
педагогическая направленность) 

Лауреат 1 степени 
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ТЕХНОЛОГИЯ
 
 ПРОВЕДЕНИЯ
 
 ЭКСПЕРТИЗЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
 
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ
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Критериальный�ряд�№�1
Наличие�в�дополнительной�общеобразовательной

общеразвивающей�про�рамме�треб емых�стр �т рных

элементов

Каждый�педа�о�,�прист�пая���разработ�е�дополнительной�общеобразова-

тельной�общеразвивающей�про�раммы�(далее�–�Про�рамма),�должен�чёт�о

представлять�стр��т�р��данно�о�нормативно�о�до��мента.�Ре�омендованная

в�МАУ�ДО�ДЮЦ�«Рифей»��.�Перми�стр��т�ра�Про�раммы�является�своеоб-

разным� стержнем,� позволяющим� педа�о��� техноло�ично� стр��т�рировать

Про�рамм���а��до��мент.

Про�рамма�в�лючает�след�ющие�стр�	т�рные�элементы:

1.�Тит�льный�лист

Оформление� тит�льно�о�листа� выполняется� в� соответствии�с�методиче-

с�ими�ре�омендациями� по� прое�тированию�дополнительных� общеразвива-

ющих�про�рамм�(письмо�Министерства�образования�и�на��и�РФ�№�09-3242

от�18.11.2015).�На�тит�льном�листе���азываются�сведения�об�ор�анизации,

в��оторой�данная�про�рамма�реализ�ется,�сведения�о�названии�Про�раммы,

�оторое�может�отражать�её�содержание,�сро��реализации,�направленность,

возраст��чащихся,�тип�Про�раммы,�авторство.

2.�Введение

Во� введении� обосновывается� необходимость� реализации� Про�раммы

в��он�ретном�соци�ме,�дано�описание�авторс�их�подходов�и�особенностей

Про�раммы.

3.�Раздел�1�«Компле	с�основных�хара	теристи	�Про�раммы»

3.1.�Пояснительная� запис�а

В�пояснительной�запис�е�след�ет�изложить�след�ющ�ю�информацию:

–�на�основе��а�ой��он�ретной�про�раммы�(базовой,�авторс�ой�или�др��ой)

разработана�данная�Про�рамма;
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–�обоснованность�продолжительности�реализации�Про�раммы;

–�авторс�ие�подходы,�новизна,�а�т�альность�данной�Про�раммы;

–�направленность�Про�раммы;

–�цель�и�задачи�(предметные,�метапредметные�и�личностные)�Про�раммы;

–�возраст�детей,��частв�ющих�в�реализации�данной�Про�раммы,�их�воз-

растные�психофизиоло�ичес�ие�особенности;

–�обоснованность�и�разнообразие�методов,�форм,�педа�о�ичес�их�техно-

ло�ий;

–�вариативность�содержания�Про�раммы,�возможность�построения�инди-

вид�ально�о�образовательно�о�маршр�та��чащихся;

–� сро�и� реализации�Про�раммы� (продолжительность� образовательно�о

процесса,�этапы);

–� ожидаемые�рез�льтаты� (предметные,�метапредметные�и� личностные)

и�способы�определения�рез�льтативности;

–�развитие�надпрофессиональных�навы�ов;

–�формы�подведения�ито�ов�реализации�Про�раммы�(�он��рсы,�выстав�и,

фестивали,�соревнования,��чебно-исследовательс�ие��онференции�и�т.д.);

–�наличие�ре�ионально�о��омпонента��а��одной�из�содержательных�линий

Про�раммы�в�соответствии�с�профилем��олле�тива;

–� инте�ративность,� преемственность� содержания�Про�раммы,�межпред-

метные�связи,��ровень�обеспечения�сетево�о�взаимодействия;

–�значимость�Про�раммы�для�ребён�а,�выбора�е�о�дальнейшей�трае�то-

рии�развития,�а�та�же�значимость�для�соци�ма�и�системы�образования.

3.2.� Учебный� план� и� содержание� �чебно�о� плана

по� �одам� об�чения

Учебный�план�составляется�на��аждый��од�об�чения�(если�Про�рамма�рас-

считана�на�нес�оль�о�лет�освоения)�в�виде�таблицы,�содержащей�наименова-

ние�тем�занятий�с���азанием��оличества�часов,�отведённых�на�из�чение�темы,

в�лючая�та�же��оличество�часов,�отводимых�на�социально�значим�ю�деятель-

ность.

Учебный� план� определяет� продолжительность� реализации�Про�раммы,

�одов�ю�и�недельн�ю�на�р�з���на��чаще�ося.

Содержание�из�чаемо�о���рса�по��одам�об�чения�в�лючает�расширенное

описание�тем,�вошедших�в��чебный�план,�описание�форм�проведения�заня-

тий� �а�� теоретичес�ой,� та�� и� пра�тичес�ой� деятельности,� описание� видов

пра�тичес�ой�работы

Кол-во часов в неделю № 

п/п 

Название 

тематического  

раздела Всего Теория Практика 

Предъявляемый 

результат,  

формы контроля 
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3.3.� Планир�емый�мно�оаспе�тный� рез�льтат

В�данном�стр��т�рном�элементе�Про�раммы���азываются�приобретаемые

предметные� и�метапредметные� рез�льтаты,� по�азатели� и� �ровни� личност-

но�о�развития,�описываются�виды�деятельности,�направленные�на�формиро-

вание� надпрофессиональных� навы�ов� (soft� skills).� Рез�льтаты�должны�быть

соотнесены�с�целями,�задачами�и�содержанием�Про�раммы.

4.�Раздел�2� «Компле	с�ор�анизационно-педа�о�ичес	их��словий»

4.1.�Календарный��чебный��рафи�

В� �алендарном� �чебном� �рафи�е� определяется� �оличество� �чебных� не-

дель,� �чебных�дней,� продолжительность� �ани��л,� даты� начала� и� о�ончания

�чебных� периодов,� а� та�же� сро�и� �онтрольных� процед�р,� ор�анизованных

выездов,�э�спедиций�и�т.п.

4.2.�Условия�реализации�Про�раммы

В�Про�рамме�даётся� хара�теристи�а� �омпле�са� рес�рсов,� необходимых

для�её�реализации,�в�том�числе�материально-техничес�их,��адровых,�мето-

дичес�их,� информационных.

4.3.�Мониторин�� рез�льтатов�освоения� про�раммы

В�стр��т�рном�элементе�даётся�описание�ор�анизации�системы�педа�о�и-

чес�о�о�и�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�мониторин�а,�в�том�числе:

–�определение��ровня�и�динами�и�личностно�о�развития��чащихся�ДЮЦ

«Рифей»;

–� по�азатели� освоения�Про�раммы,� позволяющие� отследить� динами��

сформированных� предметных� и�метапредметных� рез�льтатов,� надпрофес-

сиональных�навы�ов�(soft�skills);

–�определение�видов�деятельности�и�форм��частия�в�социально�значимой

деятельности��чащихся�ДЮЦ�«Рифей».

В� �аждой�Про�рамме�должен�быть� �рафи��и� диа�ностичес�ий�материал

для�проведения�мониторин�овых�процед�р.

4.4.�Методичес�ое� обеспечение�Про�раммы

Стр��т�рный�элемент�должен�в�лючать�подбор���методичес�их�разрабо-

то��и�дида�тичес�их�материалов�педа�о�а,�описание�педа�о�ичес�их� техно-

ло�ий,�форм�и�методов�об�чения,�использ�емых�в�образовательном�процес-

се,�форм� и�методов� работы� с� родителями� (за�онными� представителями)

�чащихся,�описание�особенностей�ор�анизации�образовательно�о�процесса�–

очно,�очно-заочно,�дистанционно.

4.5.� Информационные� источни�и

Списо��информационных�источни�ов,�в�том�числе�эле�тронных,�оформля-

ется�в�соответствии�с�ГОСТ�7.1-2003�и�ГОСТ�Р�7.0.5-2008.�Списо��а�т�альных

информационных� источни�ов� должен� в�лючать� нормативные� источни�и,

литерат�р��для�всех��частни�ов�образовательно�о�процесса:�педа�о�ов,��ча-

щихся,�родителей�(за�онных�представителей)��чащихся,�интернет-рес�рсы.
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4.6.� Приложения

В� �ачестве� приложений�мо��т� быть�методичес�ие� разработ�и� занятий,

презентационные�материалы,� �арты� определения� рез�льтативности� освое-

ния�Про�раммы,�диа�ностичес�ие�материалы,�планы�под�отов�и���фестивально-

�он��рсным�мероприятиям,� образовательные� прое�ты,� разработ�и� индиви-

д�альных�образовательных�маршр�тов�и�т.п.

В�ДЮЦ�«Рифей»�э�спертиза�наличия�в�Про�рамме�треб�емых�стр��т�рных

элементов�и�оценивания�Про�раммы�по�этим��ритериям�проводится�на�первом

этапе�педа�о�ом�дополнительно�о�образования,�а�затем�внешним�э�спертом.

Рез�льтатом�э�спертизы�является�за�лючение�внешне�о�э�сперта�о�соот-

ветствии�Про�раммы�требованиям,�предъявляемым���стр��т�ре�Про�раммы

(оцен�а�6�баллов),�либо�ре�омендации���доработ�е��он�ретных�стр��т�рных

элементов�с���азанием�ре�омендаций.

Критериальный�ряд�№�2

Э�спертиза�дополнительных�общеобразовательных
общеразвивающих�про�рамм�на�соответствие�требованиям

��содержанию�про�рамм

Качество�реализ�емых�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм

(далее�–�Про�рамм)�в�значительной�степени�влияет�на��ачество�дополнитель-

но�о�образования.�Современные�Про�раммы�должны�сочетать�возможность

преподавания� и� ор�анизации� видов� деятельности� на� основе� современных

инновационных� техноло�ий.

Прое�тирование� содержания�Про�рамм�ос�ществляется� в� соответствии

с� из�ченным�социальным� за�азом�и� общественным�спросом,� возрастными

психофизиоло�ичес�ими� особенностям� детей.� Необходимо� �читывать

не� толь�о� возможность� выбора� �чащимися� содержания� про�раммы,� темпа

её� освоения� и� построения� индивид�альных� образовательных� трае�торий,

но�и�инте�ративные�связи�с�различными�областями�знаний.

В� ДЮЦ� «Рифей»� э�спертиза� дополнительных� общеобразовательных

про�рамм� на� соответствие� требованиям� �� содержанию� ос�ществляется

в� соответствии� с�Критериальным� рядом�№�2,� разработанным�на� основе

ре�оменд�емой�методи�и� оцен�и� про�рамм� в� рам�ах� э�спериментально�о

прое�та�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�«Созда-

ние�и� поддерж�а�бан�а� про�рамм�в� сфере�дополнительно�о� образования»,

по�след�ющим��ритериям:

1.� Соответствие� цели� прораммы� социальном�� за�аз�,� общественно-

ос�дарственным�потребностям

В�пояснительной�запис�е���Про�рамме:

–� ��азана� новизна� и� а�т�альность�Про�раммы,� её� назначение� и�место

в�системе�дополнительно�о�образования�детей,
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–�дано�пояснение:�на�решение��а�их�современных�проблем�и�тенденций

развития� современно�о�дополнительно�о� образования� она� направлена,� �а�

�читывает�их�специфи��;

–� дана� информация� по� �чёт�� ре�ионально�о� �омпонента� и� �он�ретно�о

из�ченно�о�социально�о�за�аза�детей�и�родителей;

–� определено� место� данной� Про�раммы� в� системе� образовательной

деятельности� �чреждения;

–� представлены�нормативные�до��менты,� �оторые�определяют�и� ре�ла-

ментир�ют�образовательный�процесс�по�данной�Про�рамме.

2.�Степень��омпле�сности�цели�прораммы�(обоснованность�и�целесооб-

разность� целеполаания)

При�анализе�целепола�ания:

–� ре�оменд�ется� определить:� нас�оль�о� цель� чёт�о� сформ�лирована,

реальна� и� достижима,� направлена� на� решение� современных� проблем,

отражает�ли�цель�предпола�аемый�планир�емый�рез�льтат�Про�раммы.

Из�цели�должно�быть�видно��лавное�направление�работы�педа�о�а�и,�соб-

ственно,�необходимость�создания�данной�Про�раммы:

–�ре�оменд�ется�определить:�нас�оль�о�поставленные�задачи�(в�предмет-

ной,�метапредметной�и� личностной� областях)� соответств�ют� поставленной

цели�и�способств�ют�её�достижению,

–�ре�оменд�ется�проанализировать�целесообразность� содержания�Про-

�раммы,�предла�аемых�техноло�ий,�планир�емых�видов�деятельности,�направ-

ленных�на�достижение�цели�и�решение�задач.

3.�Соответствие�ожидаемых�рез�льтатов�Прораммы�её�цели�и�задачам

В�оцен�е�Про�раммы�по�данном���ритерию:

–�ре�оменд�ется�соотнести�цель,�задачи�и�рез�льтат�межд��собой�и�опре-

делить�степень�их�соответствия�др���др���;

–�ре�оменд�ется�определить,�нас�оль�о�рез�льтаты�реализации�Про�раммы

диа�ностичны�(реальны,��он�ретны,�фи�сир�емы,�отслеживаемы)�и�соответств�ют

�ровню�детей�определённо�о�возраста�и�образовательных�возможностей.

4.�Обоснованность�продолжительности�Прораммы

Ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить:

–�реален�ли�запланированный�сро��реализации�Про�раммы�для�достиже-

ния�рез�льтатов�в�соответствии�с�заявленной�целью,�задачами,�возрастными

и�личностными�особенностями�детей,�на��оторых�она�рассчитана;

–�не�приведёт�ли�освоение�Про�раммы�(в�определении��чебной�на�р�з�и

по��оличеств��часов�в�неделю)���пере�р�з�ам�и�пере�томлению.

5.�Соответствие�Прораммы�заявленном��возраст��детей

–� Ре�оменд�ется� проанализировать� и� оценить,� нас�оль�о� обоснованы

относительно�возраста�детей�цель,�задачи,�содержание,�формы�ор�анизации

и�ожидаемые�рез�льтаты�Про�раммы,�охара�теризованы�и��чтены�возрастно-

психоло�ичес�ие�особенности��чащихся;
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–�ре�оменд�ется�проанализировать�возможность�реализации�Про�раммы

для�детей�с�особыми�образовательными�потребностями:�детей�с�о�раничен-

ными�возможностями�здоровья,�детей-инвалидов,�детей�из��р�ппы�социаль-

но�о� рис�а,� детей� из� семей� с� низ�им� социально-э�ономичес�им� стат�сом,

одарённых�детей.

6.�Соответствие�содержания�Прораммы�заявленной�цели�и�рез�льтат�

Оценивание�Про�раммы�по�данном���ритерию�предпола�ает�анализ�соот-

ветствия�цели�Про�раммы�её�содержанию�в�рам�ах��чебно�о�плана,�анализ

примерно�о�содержания�в�основных�разделах�Про�раммы,�этапов�её�освое-

ния,��л�бины�предла�аемо�о��чебно�о�материала,�ст�пенчатости,�ло�ичности

изложения�содержания,� принципов�е�о�отбора,� видов�и�форм�ор�анизации

пра�тичес�ой�деятельности�детей�в�процессе�освоения�Про�раммы.�Предпо-

ла�ается�ответ�на�вопросы,��а�,��а�им�образом�это�приведёт���планир�емом�

рез�льтат��Про�раммы.

7.�Вариативность�содержания�Прораммы,�возможность�выбора�и�построе-

ния�индивид�альной�образовательной� трае�тории

–�Ре�оменд�ется� проанализировать� и� оценить� разнообразие�и� возмож-

ность�выбора�содержания,�форм�деятельности�и�техноло�ий�в�образовательном

процессе�не�толь�о�для�все�о�объединения,�но�и�для�построения�индивид�-

альных�образовательных�маршр�тов�в�соответствии�с�из�ченными�возможно-

стями�и�потребностями�отдельных��чащихся;

–� ре�оменд�ется� проанализировать� и� оценить� возможности� варьирова-

ния,�перестр��т�рирования�содержания,�видов�и�форм�деятельности,�соче-

тания�теоретичес�ой�и�пра�тичес�ой�частей�содержания,�вариативность�ор�а-

низации�пра�тичес�ой�деятельности�в�зависимости�от��ровня�предварительной

под�отов�и��чащихся;

–� ре�оменд�ется� проанализировать� и� оценить� наличие� разработанных

материалов�по�определению�и�освоению��чебно�о�материала�разных��ров-

ней�сложности;

–�ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить�вариативность�предъявляе-

мых� �чащимися� достижений� (рез�льтатов):� предметных,� метапредметных

и�личностных;

–�ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить�предложенные�ор�анизаци-

онные�механизмы�перевода��чащихся�на�новый��ровень�сложности�с�опреде-

лением�ре�омендаций�по�ор�анизации��онтроля�и�использ�емо�о��онтрольно-

измерительно�о�материала�для��аждо�о��ровня�сложности.

8.� Интеративность� содержания� Прораммы,� взаимосвязь� с� др�ими

типами�образовательных�прорамм,��ровень�обеспечения�сетевоо�взаимо-

действия

–�Ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить�наличие�и�описание�нефор-

мальных�межпредметных�связей��а��вн�три�данной�Про�раммы�(связей�меж-

д�� тематичес�ими� разделами� про�раммы),� та�� и� с� др��ими� предметными
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областями� и� �чебными� предметами� (в� том� числе� в� рам�ах�ФГОС� обще�о

образования);

–�ре�оменд�ется�проанализировать�наличие�и�разработанность��а��вн�т-

ренне�о,�та��и�внешне�о�сетево�о�взаимодействия�с�социальными�партнёра-

ми�(ор�анизации�образования,�на��и,���льт�ры,�спорта,�производства,�обще-

ственных�детс�о-взрослых�сообществ,�сферы�бизнеса�и�т.д.),�разработанность

определения�рез�льтатов�сетево�о�взаимодействия.

9.� Преемственность� содержания� Прораммы,� взаимосвязь� с� др�ими

типами�образования� (дош�ольным,� основным,� профессиональным)

Ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить�наличие�в�про�рамме�меха-

низмов� преемственности� содержания� дополнительно�о� образования� с� до-

ш�ольным�и�основным�образованием�и�нацеленность�на�профессиональное

образование.

10.�Соответствие�форм�оранизации� деятельности� по�Прорамме�цели

и�содержанию

Ре�оменд�ется� оценить� целесообразность� выбора� форм� об�чения,

форм�ор�анизации�образовательно�о�процесса,�форм�ор�анизации��чебных

занятий�и�методов�об�чения�цели�Про�раммы�и�её�содержанию.

11.�Обоснованность�и�разнообразие�использ�емых�в�Прорамме�педао-

ичес�их� технолоий

Ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить�предложенные�для�реализа-

ции�Про�раммы�педа�о�ичес�ие�техноло�ии,�описание�целесообразности�их

применения�в�планир�емых�видах�деятельности.

12.�Возможность� построения�индивид�альноо� образовательноо�марш-

р�та�в�рам�ах�Прораммы

–� Ре�оменд�ется� проанализировать� и� оценить� описанные� возможные

варианты� построения� индивид�ально�о� образовательно�о� маршр�та� �а�

на�освоение���рса�Про�раммы,�та��и�отдельных�её�тематичес�их�разделов;

–�ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить�разработанные�в�Про�рам-

ме� �он�ретные�индивид�альные�образовательные�маршр�ты�и� соотнести� с

поставленной�целью�и�про�раммир�емым�рез�льтатом�освоения�Про�раммы.

13.� Обоснованность� �словий� реализации� Прораммы� (материальных,

методичес�их,�информационных,�нормативных�и�др.)

–�Ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить��омпле�с�рес�рсов,�необ-

ходимых�для�реализации�Про�раммы,�в�том�числе:

•�материально-техничес�о�о�обеспечения�–�описание�рабоче�о�простран-

ства� и� оснащённости� рабоче�о�места� педа�о�а� и� рабочих�мест� �чащихся,

специфи�ация�необходимо�о�обор�дования,�инстр�ментов,�оснащения�и�т.п.

�чебно�о�процесса;
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•� �адрово�о� обеспечения� –� информация� о� педа�о�е,� реализ�ющем

про�рамм�,� обоснование� необходимости� работы� нес�оль�их� педа�о�ов� по

реализации�Про�раммы,�возможность�при�лашения�специалистов�из�др��их

отраслей;

•�методичес�о�о� обеспечении� –� наличие� разработанных�методичес�их

и�дида�тичес�их�материалов,�описание�методи��ор�анизации�работы,�планы

работы� по� воспитательной,� прое�тной,� исследовательс�ой� и� издательс�ой

деятельности�в�рам�ах�Про�раммы�и�др.;

•� информационно�о� обеспечения� –� описание� необходимых� для� реали-

зации�Про�раммы� информационных� рес�рсов,� в� том� числе� эле�тронных.

Списо��литерат�ры�должен�быть�а�т�альным�и�полным�для�всех��частни�ов

образовательно�о�процесса:�педа�о�ов,��чащихся,�родителей�(за�онных�пред-

ставителей)��чащихся.�Оформление�спис�а�литерат�ры�должно�соответство-

вать�ГОСТ�7.1-2003�и�ГОСТ�Р�7.0.5-2008.

14.�Обоснованность� �ритериев� и� технолоий� отслеживания� рез�льтатов

Прораммы

–� Ре�оменд�ется� проанализировать� и� оценить� систем�� мониторин�а

эффе�тивности�реализации�Про�раммы�и�целесообразность�выбора� техно-

ло�ий,� методи�� и� диа�ностичес�их�материалов� для�мониторин�а� �словий

образовательно�о� процесса,� непосредственно� образовательно�о� процесса,

безопасности� образовательно�о� процесса,� мно�оаспе�тных� рез�льтатов

образовательно�о�процесса;

–�ре�оменд�ется�проанализировать�и�оценить�достаточность�предложен-

но�о� па�ета�методи�� и� диа�ностичес�их�материалов,� описание� техноло�ий

психоло�о-педа�о�ичес�о�о� сопровождения� мониторин�овых� процед�р,

наличие� оценочных� средств,� с� помощью� �оторых� возможен� �онтроль

�ачественных� и� �оличественных� по�азателей� заявленно�о� рез�льтата� при

освоении�Про�раммы.

15.�Значимость�Прораммы�для�ребён�а,�соци�ма,�системы�образования

Ре�оменд�ется�оценить�значимость�Про�раммы�для�ребён�а�(пра�тичес�ая,

предметно-пра�тичес�ая,�профессиональная,�социальная�и�др.),�для�соци�-

ма�(просветительс�ая,�социальная,�э�ономичес�ая�и�др.),�для�системы�обра-

зования� (для� решения� а�т�альных� проблем� ре�иона,� социально�о� за�аза

�ос�дарства�и�ре�иона�и�др.),�а�та�же�призна�и�отличия�данной�про�раммы

от�др��их,�похожих�или�близ�их�ей�по�содержанию�(описаны�отличительные

особенности�Про�раммы�от��же�с�ществ�ющих�в�этой�области).

Про�рамма� ре�оменд�ется� �� реализации� в� ДЮЦ� «Рифей»� при� оцен�е

её� э�спертом� более� 30� баллов,� если� с�ммарный� оценочный� балл�менее

30�баллов,�то�про�рамма�ре�оменд�ется�э�спертом���доработ�е�с���азанием

ре�омендаций.
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Критериальный�ряд�№�3

Наличие�в�дополнительной�общеобразовательной�про�рамме

содержания,�ориентированно�о�на�формирование

надпрофессиональных�навы�ов�и� мений

Все�мы�понимаем,�что��лавная�задача��чреждений�дополнительно�о�обра-

зования�не�столь�о�пол�чение��чащимися�возможности�интересно�провести

время,� а� возможность� пол�чить� новые� знания,� отработать� приобретённые

навы�и,� присвоить� определённые� �омпетенции.� А� �а�ие� знания,� �мения

и� �омпетенции�б�д�т� востребованы�ими� в� реальной�жизни?�Прежде� все�о,

не��з�оспециальные,�жёст�ие�навы�и�(�мение�шить,�отс�тствие�боязни�сце-

ны,��мение�и�рать�на�м�зы�альных�инстр�ментах),�а�те,��оторые�понадобятся

им,��о�да�пройдёт�период�детства�и�взросления�челове�а,��о�да�состоится

обретение�челове�ом�себя.�И�это�мя��ие�навы�и�(soft�skills)�или�надпрофес-

сиональные�навы�и,��оторые�необходимо�сформировать����аждо�о�ребён�а,

безотносительно� е�о� б�д�щей� профессии.� В� этом� и� за�лючается�миссия

дополнительно�о� образования� –� под�отов�а� челове�а-творца,� челове�а-

тр�жени�а.�Ка�ими�надпрофессиональными�навы�ами�должны�владеть� спе-

циалисты�недале�о�о�б�д�ще�о?

Оценивание� э�спертами� приобретённых� надпрофессиональных� навы�ов

и��мений�ведётся�в�соответствии�с�разработанным�в�ДЮЦ�«Рифей»�Критери-

альным� рядом�№� 3� и� в�лючает� в� себя� перечень� основных� надпрофес-

сиональных�навы�ов�и��мений,�предложенных�в�«Атласе�новых�профессий»,

созданном�в�рез�льтате�масштабно�о�исследования�«Форсайт��омпетенций

2030»� А�ентством� страте�ичес�их� инициатив� и�Мос�овс�ой�ш�олой� �прав-

ления�С�ол�ово.

На�основе�этих�надпрофессиональных�навы�ов�и��мений�в�ДЮЦ�«Рифей»

разработаны��ритерии,�по��оторым�проводится�э�спертиза�дополнительных

общеобразовательных� общеразвивающих� про�рамм� (далее� –� Про�рамм)

по� анализ�� содержания,� ориентированно�о� на�формирование� надпрофес-

сиональных�навы�ов�и��мений.

«Б�д�щее�начинается�се�одня!»�–��а��часто�мы�это�слышим.�Но�все�да�ли

педа�о�� зад�мывается,� �о�да� создаёт� свою�Про�рамм�,� что� дети,� �оторые

прид�т�на�занятия�се�одня,�б�д�т�реализовать�себя��а��личности�и�професси-

оналы�в�неизвестном�нам�мире,�пос�оль���нестабильность�современно�о�мира,

е�о�изменчивость�не�позволяют�предс�азать�б�д�щ�ю�сит�ацию�или�жёст�о

планировать�деятельность.

Толь�о�под�отовленные�люди�смо��т�быть��он��рентоспособными�и�стрес-

со�стойчивыми�в��словиях�любых�изменений.�Создание�дополнительных�об-

щеобразовательных�про�рамм�ново�о�по�оления�для�детей�по�оления�«Z»�–

страте�ичес�ая�задача�про�раммы�развития�ДЮЦ�«Рифей»�на�2017–2022���.
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Одним�из�этапов�под�отов�и���вн�тренней�э�спертизе�про�рамм�является

из�чение� принципов� социальной� техноло�ии�Форсайт� (от� ан�л.� foresight� –

вз�ляд�в�б�д�щее,�предвидение).�Основные�принципы�Форсайта:

–�б�д�щее�зависит�от�прила�аемых��силий,�е�о�можно�создать;

–� б�д�щее� вариативно:� оно� не� происте�ает� из� прошло�о,� а� зависит� от

решений��частни�ов�и�заинтересованных�сторон;

–� есть� области,� по� отношению� �� �оторым�можно� строить� про�нозы,� но

в� целом� б�д�щее� нельзя� предс�азать� достоверно.�Можно� под�отовиться

��та�ом��б�д�щем�,��а�ое�мы�хотим�видеть,�или�самим�под�отовить�е�о.

Важно�разработать�в�Про�раммах�виды�деятельности,�формы�и�методы,

позволяющие�развивать���современных�детей�надпрофессиональные�навы�и

и� �мения� –� надпрофессиональные� �омпетенции.� В� рам�ах�Федеральной

э�спериментальной�площад�и�в�ДЮЦ�«Рифей»�разработана�техноло�ия�оце-

нивания�сформированности�та�их�надпрофессиональных�навы�ов�и��мений,

�а�:

•�системное�мышление;

•�межотраслевая��омм�ни�ация;

•�м�льтиязычность�и�м�льти��льт�рность;

•��мение��правлять�прое�тами�и�процессами;

•�про�раммирование�IT-решений;

•��мение�работать�с�людьми;

•�работа�в�режиме�высо�ой�неопределённости;

•�способность���х�дожественном��творчеств�;

Педа�о�и�ДЮЦ�«Рифей»�в�зависимости�от�направленности�дополнитель-

ной�общеобразовательной�про�раммы�и�её�продолжительности�определяют,

развитие��а�их�надпрофессиональных�навы�ов�и��мений�и�на��а�ом��ровне

мо��т�освоить�вып�с�ни�и�Про�рамм.�В�Про�раммах�обязательно�должны

быть�прописаны�не�толь�о�сами�надпрофессиональные�навы�и�и��ме-

ния,�но�и�виды�деятельности,�и�техноло�ии,�позволяющие�их�достичь.

При� освоении� Про�раммы� планир�ется� ор�анизация� разнообразных

видов� деятельности,� направленных� на� освоение� �чащимися� надпрофес-

сиональных�навы�ов�и��мений,�на�формирование��омпетенций.

В�ДЮЦ�«Рифей»�разработаны��арты�оценивания,�в�соответствии�с��оторы-

ми� педа�о��может� отследить� и� оценить� не� толь�о� �ровень� развития� то�о

или�ино�о�надпрофессионально�о�навы�а,�но�и��ровень�сформированности

�омпетенций.

Оценочные� баллы:

I��ровень

–N� (не	омпетентность):

0�баллов�–�отс�тств�ет�описание�п�тей�формирования����чащихся�над-

профессиональных�навы�ов�и��мений.
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II��ровень

N→→→→→�(стремление�	�норме):

1�балл�–�есть�попыт�и�форм�лирования�про�нозир�емо�о�рез�льтата.

III��ровень

N�(норма):

2�балла�–�норма,�представлено�описание��он�ретных�форм�работы�и�ви-

дов�деятельности.

IV��ровень

N+�(высо	ий��ровень):

3�балла�–�представлен�широ�ий�спе�тр�вариативных�форм�работы,�педа-

�о�ичес�их�решений.

Примечание.�Каждый�след�ющий��ровень�в�лючает�в�себя�предыд�щий,

т.е.� находящийся� на� 3-м� �ровне� должен� �довлетворять� �ритериям� дв�х

предыд�щих� �ровней.

Например,�та�ой�по�азатель,��а��системное�мышление,�можно�оценить

по� след�ющим� �ровням� сформированности� (или� несформированности)

�омпетенций.

Системное мышление 

Уровни 

I – N 

(некомпе-

тентность) 

Учащийся: 

– не умеет анализировать, 

– не способен выделить главное, оценить риск или  

последствия, 

– часто принимает необдуманные решения 

II N→ 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– способен увидеть факторы, влияющие на ситуацию., 

– может объединить информационные данные, если они 

не противоречат друг другу, и сделать логические выводы 

III N (норма) 

 

Учащийся:  

– способен дифференцировать данные и отделить  

главное от второстепенного, 

– способен анализировать большой объем информации, 

может видеть причинно-следственные связи,  

– умеет выявить главные закономерности во время  

анализа любой ситуации,  

– видит барьеры, мешающие достижению целей, может 

обойти и преодолеть их 

IV N+  

(высокий 

уровень) 

 

Учащийся:  

– может эффективно достроить недостающие звенья  

системы, в том числе при недостатке данных,  

– может сделать правильные выводы на основе  

частичной или противоречивой информации, 

– способен выдвигать новые идеи, что позволяет  

находить новые решения сложных задач 
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Педа�о��использ�ет�метод�систематичес�о�о�наблюдения�для�оцен�и�раз-

вития�системно�о�мышления.

По�азатель�межотраслевая�омм�ниация�можно�оценить�по�след�ющим

�ровням�сформированности�(или�несформированности)��омпетенций.

Проблемы�в�развитии��омпетенций,�связанных�с�межотраслевыми��омм�-

ни�ациями,� в� основном�связаны� с� обработ�ой�большо�о�объёма�информа-

ции,�не�мением�систематизировать�и�выбирать��лавное.

Межотраслевая коммуникация 

Уровни 

I –N  

(некомпетент-

ность) 

Учащийся: 

– любознательности не проявляет, 

– не умеет даже с помощью взрослого установить 

и охарактеризовать взаимосвязи между объектами, 

предметами и явлениями, изучаемыми разными  

школьными предметами 

II N → 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– постепенно переходит от усвоения внешних, отдель-

ных, конкретных и часто несущественных признаков 

и отношений к познанию и усвоению общих, сущест-

венных признаков и свойств, связей и отношений,  

характеризующих научные и моральные понятия, 

– понимает необходимость объединения для  

успешного получения результата 

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– умеет работать с информацией, систематизировать, 

выбирать главное, 

– понимает, что предметы и явления объективной  

действительности находятся в разнообразных связях 

и отношениях между собой (причинно-следственных, 

временных, условных, функциональных), 

– умеет обозначать условными символами объекты, 

условия, компоненты поисковой деятельности (цель, 

действия, результаты) 

IV N+  

(высокий  

уровень) 

 

Учащийся: 

– умеет воспринимать мир в целом, в его единстве,  

многообразии и взаимосвязях, 

– быстро учится находить информацию из разных  

областей знаний, 

– понимает смысл межпредметной интеграции,  

её необходимость, 

– понимает, что интеграция является основой дости-

жения общекультурного развития личности. 

– легко оперирует едиными символами для обозначе-

ния явлений, 

– обладает языковыми способностями 
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Об�чение�целепола�анию�в�рам�ах��олле�тивных�творчес�их�дел�на��он�-

ретном�творчес�ом�деле�помо�ает��видеть��чащимся�связь�межд��различны-

ми�направлениями�и�видами�деятельности.�Например,�в�рам�ах�про�раммы

«Кинотеатр»��аждый�может�попробовать�себя�в�одной�или�нес�оль�их�ролях

одновременно:�сценариста,�режиссёра,�х�дожни�а,�артиста,��остюмера,�мар-

�етоло�а,�под�отовить�м�зы�альное�оформление�про�раммы,�что�непремен-

но�поможет��аждом��ребён����видеть,��а��знания�и�опыт�из�разных�областей

ис��сств�и�на���помо�ают�достичь��лавн�ю�цель.

По�азатель� м�льтиязычность� и� м�льти��льт�рность� можно� оценить

по� след�ющим� �ровням� сформированности� (или� несформированности)

�омпетенций.

Мультиязычность и мультикультурность 

Уровни 

I –N  

(некомпетент-

ность) 

Учащийся: 

– не имеет представления о целостной картине мира. 

Делит людей на «своих» и «чужих», 

– не только не знает нормы и обычаи людей других  

национальностей и культур, но и не считает эти зна-

ния необходимыми, 

– к выполнению заданий, связанных с изучением 

культуры и языка других народов и национально-

стей, ребёнок приступает только после дополнитель-

ных побуждений. Кругозор ограничен, знания даже 

о стране отрывочны и бессистемны,  

– любознательность не проявляет, 

– проявляет пренебрежительное отношение, выска-

зывания и другие неправомочные действия по отно-

шению к символам, атрибутам и другим ценностям 

нашего многонационального российского общества 

II N → 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– готов изучать другой язык, культуру других стран  

и народов, если привлекут друзья или заинтересо-

ванные лица (родные, педагоги и др.), 

– не проявляет агрессивности к людям других  

национальностей и культур 

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– не допускает неуважительных высказываний, дей-

ствий по отношению к людям других стран и народов, 

к их обычаям, нормам, культуре, символам, 

– понимает ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, включая 

социальные сети, 

– теоретически знает правила нравственного пове-

дения в мире природы, семьи, общества, но в спор-

ных вопросах периодически нуждается в поддержке 

и контроле со стороны взрослых 
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В� �чебных� �р�ппах� занимаются� �чащиеся� различных� национальностей,

различных���льт�р�и�традиций.�Участв�я�в�под�отов�е�и�проведении�разно-

образных� событий� (�олле�тивных� творчес�их� дел,� праздни�ов,� �он��рсов,

в�реализации�социально�значимых�прое�тов�и�т.п.),�ребята��чатся��важитель-

но�относиться���представителям�др��их���льт�р�и�национальностей.

По�азатель� �мение� �правлять� проетами� и� процессами� можно� оце-

нить�по�след�ющим��ровням�сформированности�(или�несформированности)

�омпетенций.

IV N+  

(высокий  

уровень) 

 

Учащийся: 

– способен понимать особенности, различия и чувство-

вать ценности, наследие иной культуры, 

– способен ставить перспективные цели самообразова-

ния, связанные с изучением языка, культуры нашего 

много-национального российского общества, а также 

обычаев других стран и народов, 

– ориентируется в нравственном содержании и смысле 

как своих поступков, так и поступков других людей,  

не разделяя по национальному признаку. 

– имеет целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир, в его органичном единстве и разнообразии наро-

дов и культур 

 

Умение управлять проектами и процессами 

Уровни 

I –N  

(некомпетент-

ность) 

Учащийся: 

– не владеет развитыми регулятивными действиями, 

– не может сформулировать цель предстоящей дея-

тельности, 

– при постановке учебной задачи не может соотнести 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё  

не известно, 

– не может составить план и последовательность  

действий, даже имея примерный образец 

II N → 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– участвует в проектной деятельности на репродуктив-

ном уровне, 

– составляя план деятельности, может придумать  

только 2-3 пункта, нуждается в систематической  

помощи педагога. 

– способен решить задачу с помощью реального,  

физического преобразования ситуации, не опираясь  

на представления и образы, 

– способен сделать простой логический вывод 
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Развитие�надпрофессиональных�навы�ов�и��мений�по��правлению�прое�-

тами� и� процессами� в�лючает� в� себя� �мение� взаимодействовать� в� �р�ппе,

работать�с�литерат�рой,�видеть�проблем�,�форм�лировать�её,�планировать

деятельность,�ор�анизовывать�деятельность,�анализировать�достижение�(или

недостижение)�планир�емых�рез�льтатов,�презентовать�рез�льтаты�работы.

Важная�роль�при�этом�отводится�самооцен�е��частни�ов�прое�тной�деятель-

ности.�Об�чение� детей� самооцен�е� на� разных� этапах� работы� ор�анизации

процессов� по� реализации� прое�тов� повышает� эффе�тивность� прое�тной

деятельности.

По�азатель�про�раммирование� IT-решений� можно� оценить� по� след�-

ющим��ровням�сформированности�(или�несформированности)��омпетенций.

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– умеет формулировать познавательную цель проект-

ной деятельности, 

– может вносить коррективы в план проектной  

и экспериментальной деятельности в процессе работы  

в сопровождении педагога, 

– осознанно выбирает способы деятельности, 

– отличается эмоционально-образным и словесно-

логическим методом познания, 

– умеет вовлечь в реализацию проекта других  

участников, 

– умеет делать обобщения на основе соотнесения  

с поставленными целями и актуальностью процессов  

и реализуемых проектов 

IV N+  

(высокий  

уровень) 

 

Учащийся: 

– умеет формулировать исследовательскую цель про-

ектной деятельности (вытекающую из противоречий), 

– способен самостоятельно спланировать ход проект-

ной деятельности в соответствии с целью, 

– координирует процессы, ведущие к достижению цели 

проекта, 

– обладает развитыми навыками распределения обя-

занностей между участниками проектной деятельности, 

– имеет развитые аналитические и рефлексивные  

способности,  

– умеет выдвигать новые идеи и пути реализации  

проектов 
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Представим� себя� на�месте� э�сперта� и� проведём� анализ� развития� над-

профессионально�о� навы�а� «Про�раммирование� IT-решений»� на� примере

Про�раммы�«Ш�ола�победителей».

Это� Про�рамма� социально-педа�о�ичес�ой� направленности� для� детей

14–17�лет.�Сро��реализации�–�1��од.�Цель�про�раммы:�формирование�осоз-

нанно�о�ценностно�о� отношения� �� боевом"� прошлом"� нашей� страны� через

историчес�ое�просвещение.

Для�формирования� надпрофессиональных� навы�ов� и� "мений� «Про�рам-

мирование�IT-решений»�в�про�рамм"�внесены�след"ющие�элементы:

1)�занятие,�расс�азывающее�о�сайтах�м"зеев;

2)� с�ачивание�интера�тивных� э�с�"рсий,� специализированных� про�рамм

(например,�про�рамм�для�систематизации�фондов�м"зея);

II N → 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– умеет отслеживать тенденции и направления развития 

области IT-технологий, 

– владеет культурой мышления, способностью к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

– умеет обрабатывать полученные результаты, анали-

зировать и осмысливать их, 

– умеет разработать веб-сайт, 

– разработал хотя бы один IT-продукт в своей предмет-

ной области 

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– систематически занимается самообразованием, 

– умеет разрабатывать методы решения нестандартных 

задач и новые методы решения традиционных задач, 

– знает операционные системы, имеет опыт использо-

вания разных операционных систем, 

– умеет разрабатывать мобильные приложения, 

– разработал несколько продуктов в одной и той же 

предметной области 

IV N+  

(высокий 

уровень) 

 

Учащийся: 

– имеет прочные знания по базам данных, языку SQL, 

понимает XML, имеет представление о UML, 

– владеет, по крайней мере, одним из иностранных 

языков на уровне социального и профессионального 

общения, способен применять специальную лексику  

и профессиональную терминологию языка, 

– способен обучать IT-технологиям других, 

– умеет проектировать и реализовывать программное 

обеспечение информационных систем, 

– является экспертом в своей предметной области,  

– имеет положительный опыт в проектировании  

и реализации нескольких продуктов (решений)  

в своей предметной области 
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3)� самостоятельная� работа� по� анализ�� работы�м�зеев�Пермс�о�о� �рая

(например,� проанализировать� э�с��рсии,� �оторые� проводятся� м�зеями

Пермс�о�о��рая�на�военно-историчес��ю�темати��);

4)�пра�тичес�ие�занятия�по�созданию�сайта,�посвящённо�о�одном��из�Дней

воинс�ой�славы�России.

Ка�ой�же� �ровень� �омпетенции� по� �ритериальном�� ряд�� «Про�рамми-

рование�IT-решений»���данной�про�раммы?

Обратимся���таблице�«Уровни��омпетенций».

Занятие,� расс�азывающее�о� сайтах�м�зеев,� решает� вопрос� о�ф�н�цио-

нальных�возможностях,�областях�применения.

С�ачивание�интера�тивных�э�с��рсий,�специализированных�про�рамм��чит

�станавливать�и�использовать�про�раммное�обеспечение.

Самостоятельная�работа�по�анализ��работы�м�зеев�Пермс�о�о��рая�даёт

возможность� на�читься� обобщению,� анализ�,� восприятию� информации,

на�читься�обрабатывать�пол�ченные�рез�льтаты,�анализировать�и�осмысли-

вать�их.

Пра�тичес�ие�занятия�по�созданию�сайта�–����чащихся�появится�возмож-

ность�самостоятельно�разработать�веб-сайт.

Соответственно,���нас�в�данной�про�рамме�–�второй��ровень�сформирован-

ности� �омпетенции,� что� соответств�ет� 1� балл�� таблицы� «Уровни� �омпетен-

ций».�И�э�сперт�ставит�эт��оцен���«1»�в�таблиц��«Критериальный�ряд�№�3».

Анало�ично�педа�о�,�методист�или�э�сперт�оценивает�оставшиеся��рите-

рии.�С�ммир�ют�баллы�и�пол�чают�ито�ов�ю�оцен��.

На�основании�отдельных�баллов�или�ито�овой�оцен�и� автор�про�раммы

делает�вывод�о�необходимости�её�доработ�и.

По�азатель��мение� работать� с� людьми�можно�оценить�по�след�ющим

�ровням�сформированности�(или�несформированности)��омпетенций.

Работа с людьми 

Уровни 

I –N  

(некомпе-

тентность) 

Учащийся: 

– Проявляет внутреннюю глубокую конфликтность лич-

ности, переходящую в систему внешних отношений, 

– допускает в общении со сверстниками равнодушные, 

скрыто негативные, открыто негативные проявления, 

– не умеет разрешать конфликты мирным путем, 

– в общении признает силу другого и подчиняется  

или готов общаться с тем, кто подчиняется ему 

II N → 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– проявляет внимание, отзывается на просьбы других 

детей и взрослых, 

– избегает (боится) конфликтов, так как не владеет 

навыками эффективного межличностного общения, 

– обычно подчиняется групповой норме поведения,  

не задумываясь о нравственности и ответственности 
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По�азатель
 работа� в� режиме� высо�ой� неопределенности
 можно
 оце-

нить
 по
 след�ющим
 �ровням
 сформированности
 (или
 несформированности)

�омпетенций.

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– активен в общении со сверстниками, сам выбирает 

себе партнеров для игр и занятий, 

– не провоцирует конфликты со сверстниками, 

– имеет постоянных друзей в группе, 

– способен к ответственному поведению, 

– ориентируется в нравственном содержании и смыслах 

поступков как собственных, так и окружающих людей, 

– способен понимать и сопереживать чувствам других 

людей, 

– обладает произвольной регуляцией поведения:  

осознаёт цель, имеет предварительное представление  

об операциях, которые могут обеспечить достижение 

цели, их последовательность, 

– готов к коллективным формам деятельности 

IV N+  

(высокий 

уровень) 

 

Учащийся: 

– умеет планировать сотрудничество со взрослыми  

и сверстниками, определяет цели, функции участников, 

способы взаимодействия, 

– может адекватно разрешать конфликты, 

– умеет увидеть проблемы, осуществить поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения проблемы, приня-

тие решения для её разрешения, 

– владеет техникой общения: невербальная коммуни-

кация, речевое общение, обратная связь, 

– сознательно контролирует собственные коммуника-

тивные действия 
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По�азатель
навы�и�х	дожественно�о�творчества
можно
оценить
по
след�-

ющим
�ровням
сформированности
(или
несформированности)
�омпетенций.

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– умеет планировать, распределять своё время,  

определять ресурсы, 

– способен брать на себя ответственность, 

– имеет адекватную самооценку, 

– анализирует собственные ошибки и адекватно 

определяет их причины, в том числе в самом себе, 

– знаком с понятиями стресс, опасность, непред-

сказуемость и возможными сценариями выхода  

из этих ситуаций, 

– умеет переключаться с одного дела на другое 

IV N+  

(высокий  

уровень) 

 

Учащийся: 

– имеет высокий уровень сформированности  

познавательного интереса к деятельности, 

– имеет способность к целеполаганию и определе-

нию стратегии действий по достижению целей, 

– уверен в собственных силах и возможностях,  

– умеет актуализировать накопленные знания  

и опыт в различных ситуациях, 

– способен принимать нестандартные решения, 

– умеет концентрировать внимание, быстро  

обрабатывать информацию, 

– умеет не отчаиваться в случае неудачи, 

– умеет видеть несколько способов решения  

проблемы, 

– владеет индивидуальными навыками управления 

собственным настроением и стрессом; 

– умеет сохранять выдержку в условиях непредви-

денных обстоятельств,  

– обладает высокой работоспособностью, 

– обладает способностью окружать себя сорат-

никами, 

– способен оказать психологическую поддержку 

человеку, находящемуся в критической ситуации 

 

Навыки художественного творчества 

Уровни 

I –N  

(некомпетент-

ность) 

Учащийся: 

– может спонтанно осознать творческую, либо её  

формулирует проблему педагог, 

– не имеет опыта и навыков создания творческого 

замысла, 

– не усвоил исполнительские приёмы и алгоритмы 

творческой деятельности, 

– создаёт продукт, не имеющий художественной  

ценности 
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Навы�и�х	дожественно�о�творчества�развиваются�за�счёт�формирования

и�развития�	�	чащихся�эстетичес�о�о�ч	вства,��оторое�возни�ает�при�воспри-

ятии�пре�расно�о,�возвышенно�о.�Зна�омство�с�л	чшими�образцами�х	доже-

ственно�о,�м	зы�ально�о,� изобразительно�о� творчества� помо�ают� педа�о�	

на	чить�ребят�самостоятельно�формировать�творчес�ий�замысел,�воплощать

е�о�и��ритичес�и�осмысливать�рез	льтат�этой�деятельности.

II N → 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– может осознать творческую проблему самостоятель-

но, либо с помощью педагога, 

– формирует творческий замысел спонтанно и непро-

извольно, слабо поддаваясь волевой регуляции и кри-

тике, замысел не несет оригинальности и новизны, 

– не имеет сформированных базовых навыков и приё-

мов исполнительской деятельности, часто действует  

по образцу, 

– может создать продукт, который имеет некоторую 

художественную, эстетическую, общественную  

ценность, но не является новым и уникальным 

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– осознает творческую проблему (запрос) самостоя-

тельно, 

– творческий замысел формирует целенаправленно,  

с опорой на индивидуальный стиль деятельности, 

– имеет сформированные исполнительские навыки, 

отдельные приёмы и алгоритмы создания художест-

венного образа, 

– не испытывает значительных трудностей в выборе 

средств для оптимального решения творческой задачи, 

– начинает формировать индивидуальный стиль  

деятельности, 

– создает творческий продукт, имеющий определённую 

эстетическую, общественную ценность и может обла-

дать некоторой новизной 

IV N+  

(высокий  

уровень) 

 

Учащийся: 

– осознает творческую проблему (запрос) самостоя-

тельно, 

– формирует творческий замысел целенаправленно 

и критически его осмысливает, 

– имеет сформированный авторский стиль, 

– создаёт творческий продукт, имеющий эстетическую, 

культурную, общественную ценность и является  

оригинальным 
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В�б�д�щем�планир�ется�оценивать�Про�раммы�педа�о�ов�ДЮЦ�«Рифей»

и� по� �ровням� сформированности� (или� несформированности)� та�ой� �омпе-

тенции,� �а��э�оло�ичес�ое
 мышление.

Экологическое мышление 

Уровни 

I – N  

(некомпе-

тентность) 

Учащийся: 

– не имеет представления о целостной картине мира, 

не способен понимать себя как часть природы, 

– не имеет представления о простейших нравственных 

нормах, 

– не осознает последствия своих действий для окружа-

ющей среды, 

– имеет ограниченный кругозор и отрывочные бессис-

темные знания о законах природы, 

– не проявляет любознательность 

II N → 

(стремление 

к норме) 

Учащийся: 

– имеет представления о простейших нравственных  

нормах, 

– потребляя природные ресурсы, действует бездумно,  

по наитию, не умеет самостоятельно спрогнозировать 

последствия своих действий, 

– с помощью взрослого может без агрессии корректи-

ровать свою деятельность 

III N (норма) 

 

Учащийся: 

– осознает последствия своих действий для окружающей 

среды, 

– понимает взаимосвязи процессов в природе, 

– принимает и поддерживает экологические и культур-

ные ценности, 

– преодолевает эгоизм и потребительское отношение  

к природе 

IV N+  

(высокий  

уровень) 

 

Учащийся: 

– обладает чувством личной ответственности за будущее 

человечества и природы, 

– имеет развитые рефлексивные способности, 

– умеет осмыслить своё место в мире и в картине  

природы Земли, 

– осознаёт проблемы взаимодействия человека и био-

сферы, 

– принимает активное участие в сохранении экологи-

чески чистого окружения, 

– умеет осознанно выбирать ценностные ориентиры  

и идеалы, 

– понимает современную научную картину мира, 

– понимает, что экология культуры – это экология души 
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Владение�надпрофессиональными�навы�ами�и��мениями,��омпетенциями

поможет��чащимся�в�б�д�щем�быть�востребованными�в�быстро�меняющемся

мире.� Эти� навы�и� и� �омпетенции� являются� �ниверсальными� и� важными

для�специалистов�разных�отраслей,�что�позволит�менять�виды�и�направления

деятельности,� если�меняются� обстоятельства.� Владение� этими� навы�ами

и� �омпетенциями� обеспечит� возможность� не� впадать� в� пани��,� оставаясь

работоспособными�в�др��их�видах�деятельности�и�в�др��их�отраслях.
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