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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, а также программой внеурочной деятельности 

«Туристско-краеведческая деятельность» общего образования под редакцией 

Л.П.Савельевой. 

Рабочая программа «Юный турист» туристско-краеведческой 

направленности составлена с учетом нормативных требований к программам 

дополнительного образования, на основе существующих федеральных 

программ данного вида деятельности.  

Туризм является универсальным и комплексным средством воспитания 

подрастающего поколения, привлекающим ребят, как младшего, так и 

старшего школьного возраста. Самодеятельный туристский поход сочетает 

активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, что 

ставит его в ряд наиболее эффективных методов комплексного воспитания 

подрастающего поколения.  

Главная задача объединения туризма — удовлетворить естественную 

потребность воспитанников в непосредственном познании мира, своего края; 

показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, преданность 

народу и земле, на которой им посчастливилось родиться. 

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, 

романтика дальних дорог манят к себе с каждым годом все большее число 

воспитанников, а занятия в группах данного вида деятельности помогают 

решить не только воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение 

занятости в свободное от учебы время, профилактика беспризорности и 

безнадзорности детей, асоциального поведения подростков и др.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

туристский поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение 

окружающего мира, и в первую очередь своей Малой Родины, занятия 

способствуют укреплению не только физического, но и психического 



здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению определенных 

комплексов. Отмечено, что учащиеся, входящие в состав туристкой группы, 

стараются вести здоровый образ жизни, реже совершают поступки 

асоциального характера. 

 Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа 

предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными 

предметами: ОБЖ, географией, математикой, историей, биологией, 

физкультурой. 

Цели программы: 

- совершенствование нравственного и физического воспитания 

учащихся средствами пешеходного туризма, подготовка специалиста в 

области спортивного туризма и туристского многоборья, удовлетворение 

естественной потребности детей в непосредственном познании окружающего 

мира, своего края; 

-развитие активной туристско-спортивной и краеведческой 

деятельности учащихся; 

Поставленные цели будет достигнуты при решении следующих задач, 

реализуемых в комплексе (обучающих, развивающих, воспитательных). 

Задачи: 

обучающие: 

 формирование системы знаний, необходимых организатору 

туристско-спортивной работы; 

 обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации, 

 формирование банка данных о местах туристских маршрутов 

через ведение записей краеведческих наблюдений, воспоминаний 

старожилов, ветеранов; 

воспитательные: 

 воспитание экологически грамотной, физически здоровой, 

нравственной личности, любящей и знающей свой край; 



 выработка организационных качеств, умение вести себя в 

коллективе; 

развивающие: 

 развитие активной туристско-спортивной и краеведческой 

деятельности учащихся; 

 развитие интереса к изучаемым дисциплинам; 

 формирование навыков туристкой техники, ориентирования, 

выживания в природной среде, судейства туристско-спортивных 

мероприятий; 

Возраст обучающихся детей и психофизические особенности 

данного возраста 

Возраст обучающихся детей по программе составляет 11 – 14 лет. Для 

воспитанников этого возраста характерны живой интерес к окружающей 

жизни, жажда ее познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает 

самостоятельно и от взрослых. У детей этого возраста заметно повышается 

произвольность психических процессов – восприятия, мышления и речи, 

внимания, памяти, воображения. Внимание становится более 

сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им управлять), в связи с 

этим развивается способность запоминать: мобилизуя волю, ребенок 

сознательно старается запомнить правила, последовательность действий при 

выполнении заданий и т.п. Поведение становится более целенаправленным, 

целеустремленным. 

Комплектовать состав первого года обучения следует из ребят 11—12 

лет (учащиеся V— VI классов), второго и третьего года обучения — из ребят 

12—14 лет (учащиеся VI—VIII классов). 

 

 

 

 

 



Сроки реализации программы 

Программа занятий рассчитана на 4 года обучения с обязательным 

прохождением зачетных походов, участием и судейством районных 

туристских мероприятий. 

1 год обучения – 34 часа (1 час в неделю); 

2 год обучения – 34 часа (1 час в неделю); 

3 год обучения – 34 часа (1 час в неделю); 

4 год обучения – 34 часа (1 час в неделю). 

Этапы работы по программе 

1 этап 

(начальный) 

1 год 

обучения 

Получение начальных туристских навыков 

   

2 этап (основной) 2 год 
обучения 

Овладение   туристских   навыков.   Участие   в 
походах. 

   

3 этап 
(завершающий) 

3 год 
обучения 

Закрепление   и   совершенствование   туристских 
навыков. Участие в походах. 

   

4 этап 
(завершающий) 

4 год 
обучения 

Совершенствование туристских навыков, участие 
в походах 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1-2 года обучения 

1. Вводное занятие. Обеспечение безопасности. Особенности 

пешеходного туризма  

Теория: Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила 

поведения и техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в 

горах, в лесу, у водоемов, на болоте. Нормы передвижения по дорогам. 

Правила обращения с огнем. Правила обращения с опасными инструментами 

и специальным снаряжением. Правила общения с местными жителями; 

правила гигиены туриста. Неписаные этические правила туристов: трудовая 

этика туриста, распределения общественного снаряжения в походе между 

мальчиками и девочками, отношение к пожилым людям и тимуровская 

работа, отношение к природе 

2. Краеведение. Природа родного края. Охрана природы. Виды 

туризма. Туристские возможности Краснодарского края. 

Теория: Рельеф и климатические особенности родного края. Животный 

и растительный мир родного края. История родного края. Краеведческая 

работа в походе. Правила сбора краеведческого материала. Правила 

оформления краеведческого материала. Презентация краеведческого 

материала. Краеведческий отчет туристской группы. Краеведческие 

викторины. Подготовка, организация, проведение и анализ силами 

туристской группы школьной краеведческой олимпиады для учащихся 5-8 

классов. Подготовка, организация, проведение и анализ силами туристской 

группы фотовыставки «Знай родной край». 

Практика. Знакомство с картой республики. «Путешествия» по карте. 

Подготовка и заслушивание докладов кружковцев о природе и 

достопримечательностях края. Проведение краеведческих викторин. 

 

 

 



3. Топография. Топографическая подготовка, условные знаки. 

Теория: Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и 

легенда карты. Чтение топографических карт. Рисование топознаков. 

Изображение высоты местности с помощью горизонталей. Определение 

крутизны склона и его высоты. Измерение расстояния до недоступных 

предметов. Топографическая съемка местности. 

Практика: измерение расстояний на карте и на местности. Создание 

простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.). 

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие 

азимута. Движение по азимуту. Ориентирование по местным предметам, 

рельефу. Определение точки стояния. 

4. Туристские узлы. Подготовка к соревнованиям и отработка 

навыков туристской техники совместно с родителями 

Теория: Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, 

двойной проводник, австрийский проводник, восьмерка, стремя, прусик, 

булинь, удавка, карабинная удавка, академический, ткацкий, встречный, 

шкотовый, брамшкотовый, штык, схватывающий, грейпвайн и т.п. Отработка 

навыков завязывания туристских узлов. Наведение и снятие веревочных 

перил для преодоления препятствий. 

Практика: постановка дистанции, мини-соревнования между 

командами «Мама, папа и я – туристская семья». Участие в личных зачетах 

по прохождению дистанции. 

5. Спортивное туристическое многоборье. 

Теория: Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и 

самостраховки. Преодоление препятствий. Траверс склона с альпенштоком. 

Горизонтальный и вертикальный маятник. Переправа по верёвке с перилами 

(параллельные перила). Подъём по склону по перилам спортивным способом. 

Подъём по склону по судейским перилам с самостраховкой. Спуск по склону 

по судейским перилам с самостраховкой. Навесная переправа. Переправа с 

самонаведением и снятием перил. 



6. Спортивное ориентирование. 

Теория: Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви. Правила 

соревнований по спортивному ориентированию. Спортивное снаряжение. 

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в 

финишном коридоре, после финиша. Техника ориентирования. Измерение 

расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). Спортивный 

компас. Приёмы пользования компасом. Определение сторон горизонта по 

компасу. Определение точки стояния. Движения по азимуту. Определение и 

контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам местности. 

Спортивные карты. Технические приёмы: азимут, линейное ориентирование, 

точечное ориентирование. Тренировки и соревнования по спортивному 

ориентированию. 

7. Туристическая стенгазета. 

Теория: Виды газет, работ редакционной коллегии, название газетной 

рубрики и заголовки, вёрстка, оформление. Выбор названия для 

туристической газеты: открытый конкурс. Социальные пробы: интервью, 

репортаж, соцопрос. Создание Совета для выпуска туристской газеты и 

распределение обязанностей. Выпуск и презентация первого номера газеты, 

посвященному Всемирному дню туризма, выпуски номеров, посвященных 

экологическим проблем микрорайона, интересным страницам родной 

истории, совершенным туристическим походам и экспедициям. 

8. Природоохранные акции.  

Теория: Анкетный опрос школьников, родителей об экологических 

проблемах микрорайона. Определение круга проблем. Проработка каждой 

проблемы методом мозгового штурма. Выбор дела. Создание Совета дела. 

Распределение обязанностей. Подготовка инвентаря и спецодежды. 

Реализация запланированного дела: проведение природоохранных 

мероприятий на улицах, в парке. Фоторепортаж о проведении акции. Анализ 

работы. Подведение итогов: рассказ об экологических проблемах 

микрорайона и проведённой акции учащимся младших классов. 



9. Походы выходного дня. 

Практика: Совместная, осуществление и последующий анализ походов 

выходного дня с целью отработки навыков ориентирования, техники 

пешеходного туризма, сбора краеведческого материала. 

10. Спортивные походы. 

Практика: Пешеходный поход. Протяжённость спортивных походов, 

локальная протяжённость спортивных походов. Принципы комплектования 

группы и требования к участникам спортивных походов. Ориентирование на 

маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. 

Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, технического и 

краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным 

краеведческим материалом других учащихся школы.; конкурс отчетов). 

3-4 года обучения 

I. Вводное занятие. Туристско-экскурсионные возможности 

родного края. 

Теория: особенности географии края:  размеры  территории,  основные 

районы  и  их туристские возможности, природные памятники и заповедники. 

Географическое прошлое и рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. 

Исторические и культурные памятники. Возможные экскурсии и походы по 

краю. 

II. Окружающая среда и факторы опасности. 

Теория: субъективные и объективные опасности. Опасности, 

обусловленные природой гор:  горный  рельеф,  камнепады, обвалы,  

крутизна склонов, горные  реки.  Климат  и  погода горных районов. 

Стихийные бедствия и аномальные климатические явления. 

Опасности, связанные с действиями человека. 

III. Экстремальные природные ситуации. 

Теория: определение экстремальной ситуации. Условия ее 

возникновения. Степень экстремальности. 



Поведение человека в экстремальной ситуации. Практика: анализ 

экстремальной ситуации. 

План действия и выход из экстремальной ситуации. Сигналы бедствия. 

IV. Снаряжение. 

Теория: подбор снаряжения для похода. Требование к личному, 

общественному и специальному снаряжению. Особенности снаряжения для 

походов в различные времена года. Личное снаряжение, одежда и обувь 

туриста в дальнем походе; типы рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка 

лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление непромокаемого 

вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, 

маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки); 

предметы походной постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, 

вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка). 

Практика: Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток; как подготовить палатку к походу 

(конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, 

подстилка, проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и 

проветривание палаток в пути. Обязанности старосты по палатке. 

Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): таганок, 

крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный 

запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, 

мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная 

посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. 

Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Документы, 

инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, 

рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по 

снаряжению. Состав и назначение ремнабора, обязанности «реммастера» до 

во время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. Специальное 

снаряжение группы для производства краеведческих работ. 

 



V. Аварийный бивак. 

Теория: причины аварийности в пешеходных походах и их 

профилактика: роль объективных и субъективных факторов в возникновении 

аварийных ситуаций. Требования к биваку. Выбор места. Оборудование 

бивака. Бивак из подручных средств. 

Практика: построение защиты от ветра, дождя, снега. Подбор 

древесины для костра. Типы костров и их характеристика. Разведение костра 

без спичек. Поведение группы на аварийном биваке. Снятие лагеря в 

аварийном случае. 

VI. Обеспечение питанием в походе. 

Теория: значение правильной организации питания в сложных 

условиях. Энергетические затраты и их компенсация. Витамины. Белки, 

жиры, углеводы.  Характеристика некоторых продуктов питания. 

Водно-солевой режим. 

Практика: способы добычи и обеззараживания воды. Нетрадиционные 

формы питания. Съедобные растения. Зачет. 

VII. Доврачебная помощь силами группы. 

Теория: характерные заболевания, их симптомы и лечение. Первая 

помощь при травмах. 

Практика: наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при 

различных травмах. Изготовление носилок, транспортировка пострадавшего. 

Применение дикорастущих лекарственных растений. 

Тестирование по оказанию ПДП. 

VIII. Ориентирование в сложных погодных условиях. 

Ориентирование по компасу . 

Теория: стороны горизонта. Пользование компасом в походе. Азимут. 

Определение азимута по карте и на местности, азимутальное кольцо 

(чертеж). Определение азимута на заданный ориентир, движение группы по 

азимутам на заданное расстояние. Определение сторон горизонта по солнцу, 

звездам и местным признакам. Работа с картой и компасом. 



Практика: ориентирование без карты и компаса, по часам. 

Ориентирование без карты и компаса, рельефу, природным объектам. 

Практическое ориентирование в сложных условиях. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным признакам. 

Определение направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и 

азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Движение группы по 

заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний 

до предметов. Особенности ориентирования в горной и лесной местности, 

при сложных метеорологических условиях. Действия группы при потере 

ориентировки. Участие в мини-соревнованиях. 

IX. Техническая подготовка. 

Теория: тактика и техника в пешеходном туризме. Движение на 

маршруте по тропам. Принцип экономии сил. Движение на подъемах и 

спусках различной крутизны и твердости грунта. Работа с альпенштоком. 

Практика:  преодоление  завалов,  скопления  валунов,  ям,  канав.  

Водные  переправы. Движение по лесу. Узлы их группы и применение. 

Работа на склонах различной крутизны. Основы работы на скальном участке. 

X. Туристские походы. 

Практика: Пешеходный поход. Протяжённость спортивных походов, 

локальная протяжённость спортивных походов. Принципы комплектования 

группы и требования к участникам спортивных походов. Ориентирование на 

маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. 

Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, технического и 

краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным 

краеведческим материалом других учащихся школы.; конкурс отчетов). 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со  сверстниками      

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и   

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими  

эмоциями   в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 

• определять наиболее эффективные    способы  достижения   

результатов; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;   

• взаимодействовать со сверстниками в туристической 

деятельности и  адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их   исправления; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в   процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 



• управлять    эмоциями    при  общении  со  сверстниками и   

взрослыми, сохранять   хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметные результаты:  

• формирование знаний о туризме и его роли в укреплений       

здоровья; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнений учебных    заданий,    доброжелательно   и     уважительно   

объяснять   ошибки и способы их устранения; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать  

требования  техники безопасности к местам проведения; 

• в доступной      форме     объяснять    правила      (технику)   

выполнения двигательных   действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в    выполнении        

двигательного действия  разными  учениками,  выделять   отличительные   

признаки и элементы; 

• применять   жизненно     важные   двигательные  навыки   и   умения  

в различных изменяющихся,   вариативных условиях. 

Формы и режим занятий 

Программы каждого года занятий рассчитаны на 34 учебных часа, 

включая беседы по теории, практические занятия в помещении и на 

местности (в том числе, подготовку походов и подведение их итогов), а 

также проведение учебно-тренировочных походов и сборов. 

Режим работы туристского объединения по программе «Юный турист» 

в течение учебного года в его различные периоды не одинаков: как правило, 

ребята собираются на занятия 1 раза в неделю в определенный день и час. 

В среднем один раз в месяц организуются экскурсии, практические 

занятия на местности (тренировки), походы выходного дня, участие в 

соревнованиях, учебные походы на 1—2 дня.  



При проведении практических занятий на местности в пределах 

населенного пункта занятие может быть продлено до 4 часов. При 

проведении практических занятий в форме учебно-тренировочных выходов, 

продолжительность занятий считается 8 часов за одни сутки нахождения вне 

населенного пункта. 

Предполагаемый результат 

Положительными результатами работы педагога по данной программе 

можно считать: 

 сохранение контингента учащихся на всем протяжении обучения 

(состав группы изменился менее чем на 30%), 

 уменьшение числа воспитанников, состоящих на различных 

видах профилактического учета, 

 постоянный рост спортивно-технического мастерства, 

 сохранение и повышение уровня успеваемости по предметам 

школьной программы. 

В результате 1 года обучения по данной программе, учащиеся должны: 

 получить навыки подготовки к походу; 

 уметь ставить палатку и разводить костер, оборудовать бивак; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 преодолевать простые природные и искусственные препятствия. 

Ожидаемый результат после 2-3 года обучения: 

 иметь навыки туристской техники, ориентирования, жизни в 

полевых условиях; 

 иметь навыки ведения краеведческих наблюдений, 

использования их результатов для решения задач по выходу из 

экстремальной ситуации; 

 иметь навыки участия в туристско-спортивных мероприятиях в 

составе команды; 

 иметь опыт участия в походе в летний период. 

Ожидаемый результат после 4 года обучения: 



 получить навыки подготовки к походу; 

 уметь подготавливать и проводить туристические походы; 

 уметь подготовить и помочь провести туристический слет в 

рамках образовательного учреждения; 

 знать работу главной судейской коллегии туристско-спортивных 

соревнований. 

 уметь оказывать первую доврачебную помощь; 

 знать методику судейства отдельных этапов. 

Способы оценки результатов 

Для оценки качества знаний, умений и навыков воспитанников следует 

проводить различного рода контрольно-проверочные мероприятия. Так в 

конце каждого года обучения следует проводить зачет по теоретическому 

курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам. 

В связи с этим целесообразно для контроля практических навыков 

использовать проектную методику. То есть предложить воспитанникам 

самостоятельно разработать маршрут похода по заданному району и в 

заданные сроки. А для того, чтобы воспитанники имели представление о том, 

куда и как можно пойти в поход, следует в рамках изучения темы «Родной 

край. Охрана природы». Провести семинар по районам путешествий. Важно, 

чтобы воспитанники самостоятельно подготовили сообщения о выбранных 

районах, а помощь педагога заключалась бы в подборе иллюстративного и 

демонстрационного материала. 

Формы предъявления и оценки результатов 

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: 

участие в соревнованиях, конкурсах, спортивному ориентированию; 

оформление краевой краеведческой картотеки; походы (подготовка и 

проведение; конкурс отчетов) и пр. 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Актуальность программы. Воспитание представляет собой 

многофакторный процесс, т. к. формирование личности происходит под 

влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных 

организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является 

долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят 

очень отсроченный и неоднозначный характер (т. е. зависят от сочетания тех 

факторов, которые оказали влияние на конкретного ребенка). Роль 

дополнительного образования в укреплении воспитательной составляющей, 

это особая образовательная сфера, которая имеет собственные приоритетные 

направления и содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Педагогическая целесообразность. Разработка и реализация плана 

мероприятий воспитательной программы решает основную идею 

комплексного подхода в образовательно-воспитательном процессе обучения, 

предполагая применение нестандартных форм и методов работы с детьми, 

т.к. воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного 

образования решает целый ряд педагогических задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять 

в нем достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные 

возможности и способности обучающегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 



– развивает в ребенке психологическую уверенность перед 

публичными показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов совей 

работы; 

– создает условия для развития творческих способностей. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в 

объединении дополнительного образования педагог может через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой 

каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы 

научить самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным 

способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в 

которых каждый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя 

себя в разных социальных ролях; 

г) создание в творческом объединении (кружке, студии) органов 

детского самоуправления, способных реально влиять на содержание его 

деятельности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель Программы: формирование актуальных социальных и 

культурных компетенций обучающихся, навыков жизнестойкости и 

самоопределения через приобщение детей и молодежи к культурному 

наследию, популяризацию научных знаний, формирование культуры 

здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание и развитие добровольчества (волонтерства), 

содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала. 

Задачи Программы: 

1. организовать единое образовательное пространство, разумно 

сочетающее внешние и внутренние условия воспитания обучающегося;  



2. предоставить каждому ребёнку возможность участия в деятельности 

творческих объединений различной направленности;  

3. развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности;  

4. способствовать развитию личности обучающегося с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать 

собственный взгляд на мир, развивать его субъективную позицию.  

5. способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности;  

6. формировать у обучающихся социально значимые ценности и 

социально адекватные приемы поведения;  

7. содействовать в формировании сознательного отношения 

обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей;   

8. развивать компетенции, включающие знания, умения, навыки, 

способы деятельности, универсальные способности и форм мышления, 

необходимые для успешного осуществления не только учебной, но и 

предпрофессиональной и в дальнейшем профессиональной деятельности; 

9. развивать воспитательный потенциал, поддержку социальных 

инициатив и достижений обучающихся через традиционные мероприятия, 

выявление и работу с одаренными детьми;  

10. содействовать активному и полезному взаимодействию учреждения 

и семьи по вопросам воспитания обучающихся.  

11. совершенствовать систему воспитательной работы, используя 

современные инновационные технологии в дополнительном образовании.  

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в 

личностном развитии обучающихся, которые они приобрели в процессе 

воспитания.  

 



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы воспитательной работы.  

Формы воспитывающей деятельности - это варианты организации 

конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются 

цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания. 

Задача педагога заключается в том, чтобы правильно управлять этим 

процессом, строить его на основе уважения личности, признания его 

индивидуальности, прав и свобод. Педагог должен опираться на 

потенциальные личностные возможности, способствуя их развитию, и на 

внутреннюю активность детей.  

Форм воспитательной работы существует огромное множество. Из 

всего многообразия форм, используемых педагогами, можно выделить 

несколько типов, которые различаются между собой по определенным 

признакам. Эти типы объединяют в себе различные виды форм, каждый из 

которых имеет бесконечное множество различных вариаций конкретных 

форм. 

Это три основных типа: мероприятия, дела, игры. Они различаются по 

следующим признакам:  

- по целевой направленности;  

- по позиции участников воспитательного процесса; - по объективным 

воспитательным возможностям. 

Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые педагогами или кем-либо для обучающихся с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них. Характерные 

признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская 

роль взрослых или старших обучающихся. Виды форм: беседы, лекции, 

диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, посиделки, чаепития, 

конкурсы, развлекательные программы, соревнования, деловая, ролевая игра, 

тренинг и т.п.  



Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и 

организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том 

числе и самим себе. Характерные признаки: деятельно-созидательная 

позиция детей; их участие в организаторской деятельности; общественно 

значимая направленность содержания; самодеятельный характер и 

опосредованное педагогическое руководство.  

Виды форм: трудовые десанты и операции, рейды, ярмарки, фестивали, 

самодеятельные концерты и спектакли, агитбригады, вечера, а также другие 

формы коллективных творческих дел.  

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе обучающихся с целью отдыха, развлечения, 

обучения. Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно 

полезной направленности, но полезны для развития и воспитания их 

участников; имеет место опосредованное педагогическое воздействие, 

скрытое игровыми целями.  

Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

спортивные игры, познавательные и др.    

Для перечисленных типов форм можно привести следующие отличия: 

мероприятия проводятся кем-то для кого-то с целью воздействия. Дела 

делаются для кого-то или для чего-то, в них имеет место продуктивная 

деятельность. Игры же самоценны, как способ интересно и увлекательно 

провести время в совместном отдыхе или обучении.  

Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы 

позволяют полнее использовать их потенциал и целенаправленно выбирать 

соответствующие варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки.  

Методы воспитывающей деятельности - способы взаимодействия 

педагога и обучающихся, ориентированные на развитие социально значимых 

потребностей и мотивации ребенка, его сознания и приемов поведения. 



 При осуществлении воспитательной работы, педагогами  

дополнительного образования используются три группы методов по их месту 

в процессе воспитания:  

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, 

рассказ, беседа, диспут, пример;  

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

– приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации;  

 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение 

(выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и 

наказание (обсуждений действий и поступков, противоречащих нормам 

поведения).  

Модули воспитательной работы дополнительного образования: 

1. Формирование культуры здоровья включает: формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; формирование в детской и семейной 

среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; предоставление обучающимся образовательных организаций, а 

также детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей. 

2. Экологическое воспитание включает: развитие у детей и 

молодежи экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 



природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающегося каждого 

объединения. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, диагностика. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся анализируется также на основании независимых 

оценочных процедур (высокий уровень мотивации обучающихся к участию в 

научно-практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, проектной, фестивальной, волонтерской деятельности, 

низкий процент заболеваемости и пропусков занятий, отсутствие случаев 

преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

В образовательной организации  имеются необходимые условия  для 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

предъявляемыми к дополнительному образованию, СанПиН.  Существующая 

база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

образовательной организации является основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях различного уровня. 



Календарный план воспитательной работы 

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ» 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия  

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

1.  Всероссийский 

день трезвости 

Беседа с 

использованием 

видеопрезентац, 

видеофильмов 

11 сентября Обучающиеся 

от  

10 до 18 лет, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Педагог ДО 

2.  Всемирный 

день Земли 

 

Акция 22 апреля  Обучающиеся 

от  

6 до 18 лет, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Педагог ДО 

3.  Делай как я  Эстафета  Май  Обучающиеся 

учреждения  от 

6 до 10 лет 

Педагог ДО 

4.  Зеленый 

патруль 

Трудовой 

десант в живом 

уголке 

учреждения 

Ежедневно 

в будние 

(учебные)  

дни в 

течение 

года 

Обучающиеся 

учреждения  от 

10 до 14 лет 

Педагог ДО 

5.  Спортивные 

соревнования 

Соревнования, 

игры 

ежемесячно Обучающиеся 

от  

6 до 18 лет, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Педагог ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план занятий (1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

в том числе  

 

теория практика 

1. 

 

Туристские путешествия, история 

развития туризма.  

1 1 - 

2.  Воспитательное значение туризма. 

Правила поведения юных туристов  

1 1 - 

3.  История, культура и природа родного 

края.  

2 2 - 

4.  Безопасность в туристском походе.  1 1 - 

5. 

 

Личное и групповое туристское 

снаряжение.  

3 

 

1 

 

2 

 

6. Подготовка к походу, путешествию . 3 1 2 

7.   Организация туристского быта.  3 1 2 

8.  Питание в туристском походе . 3 1 2 

9.  Техника движения в туристском походе.  2 1 1 

10. Карты, используемые в туризме.  3 1 2 

11.  Ориентирование в туристском походе.  3 1 2 

12. 

 

Краеведческая и общественно полезная 

работа в походе   

4 

 

2 

 

4 

 

13.  Личная гигиена туриста.  3 1 2 

14. Оказание первой доврачебной помощи. 2 - 2 

 Итого: 

 

34 15 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия могут проводится в виде бесед, лекций, конференций, 

круглого стола. Практические занятия проводятся как в помещении, так и на 

открытой местности в населенном пункте и за его пределами. При 

проведении практических занятий на местности в пределах населенного 

пункта занятие может быть продлено до 4 часов. При проведении 

практических занятий вне населенного пункта, учебно-тренировочных 

выходов продолжительность занятий считается 8 часов за одни сутки 

нахождения вне населенного пункта. Продолжительность теоретических 

занятий 2-3 часа. Программа предусматривает одно-, двухдневные походы в 

первый год обучения, в последующие года трёхдневные походы, учебно-

тренировочные выходы. Для проведения теоретических занятий 

рекомендуется использовать учебные видеофильмы, отчеты о ранее 

совершенных походах, карты различных масштабов. Для проведения 

практических занятий рекомендуется создавать базу туристского 

специального снаряжения (веревки, карабины, страховочные системы и т.д.). 

Во время учебно-тренировочных походов необходимо отработать: 

движение колонной, правила и режим пешего и лыжного движения, 

выполнение общественных поручений в группе по организационному и 

хозяйственному самообеспечению, преодоление различных естественных 

препятствии (подъемы, спуски по заселенным, травянистым, песчаным, 

каменистым склонам, движение через густой подлесок, по заболоченной 

местности, переправы по бревнам, кладям, камням, броды). Страховка и 

самостраховка. Развертывание и свертывание бивака. Использование карты и 

компаса, сличение карты с местностью, ведение группы по заданному 

азимуту. Ориентирование по небесным светилам днем и в сумерках. 

Проведение наблюдений, вычерчивание схем, нанесение дополнений и 

исправлений на карту, фотографирование, ведение записей, составление 



описания пути движения и интересных объектов, организация и проведение 

экскурсий, сбор экспонатов. 

Подведение итогов можно проводить в форме устных или письменных 

высказываний каждого участника похода о его результатах, о тех или иных 

случаях, о товарищах. 

В воспитании грамотных и культурных туристов огромное значение 

имеют разборы походов. Практически важно после каждого учебно-

тренировочного похода на очередном занятии или прямо в походе у 

вечернего костра уделить время для обсуждения его итогов. Удачно 

проведенный разбор итогов похода учит ребят думать, критически 

относиться к себе и товарищам, заставляет осмыслить обильный поток 

информации, полученной во время похода. Для руководителя обсуждение 

похода — еще одно средство изучения воспитанников, позволяющее глубже 

узнать их характеры, образ мыслей, наклонности. 

Нередко руководители для воспитания коллектива кружка проводят 

конкурсы на лучшее название туристской группы, ее эмблему, устав (или 

законы). Все это способствует созданию дружного, сплоченного коллектива. 

Всё это закаляет характер юношей и девушек, воспитывает смелость, 

решительность, хладнокровие, умение действовать, принимать решение в 

нестандартных и экстремальных ситуациях. 

Материально-техническое обеспечение для успешного выполнения 

программы 

Программа «Юный турист» предполагает наличие у кружка 

необходимого личного и группового туристского и специального 

снаряжения, бивуачного и вспомогательного (хозяйственного, медаптечки и 

пр.), обзорные карты края; кроки, схемы; топографические и спортивные 

карты всех масштабов; компасы, веревки, карабины, страховочные системы; 

основные и вспомогательные веревки, бивуачное и спец. тур. снаряжение. 

Туристское снаряжение: 

1. Рюкзак  



2. Спальный мешок  

3. Турковрики  

4. Система страховочная 

5. Палатки  

6. Аптечка  

7. Веревка основная (40 м)  

8. Карабин туристский с муфтой  

Предполагается, что у педагога имеется в наличие разнообразный 

дидактический и методический материал. 

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал 

1. Учебные материалы (тесты) 

2. Карты 

3. Учебные пособия для детей (таблицы) 

4. Раздаточный материал (веревки, карабины, обвязки) 

5. Аудио - видео средства туристские, спортивные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для преподавателя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Программа 

внеурочной деятельности. 

2. Сборник материалов по организации туристской и краеведческой 

работы для вожатых общеобразовательных учреждений. - М.:МГДД 

(Ю)Т,2010.-96с. 

3. Программа физического воспитания. Автор Г.И. Погадаев 

4. Стандарты второго поколения. Внеурочная деятельность школьников. 

Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни, 1991г.; 

5. Учебное пособие «Теория, методика и практика детско-юношеского 

туризма» Самойленко А.А. Краснодар,2011. 

6. Программа внеурочной деятельности «Туристско-краеведческая 

деятельность» общего образования под редакцией Л.П.Савельевой. 

7. Алексеев А.А. Горообразование и горный рельеф. М, 1999. 

8. Алексеев А.А. Питание в туристском походе, М., 1997. 

9. Антропов К., Шибаев А. В. Переправа, М. , ЦДЮТур, 1998. 

10. Бардин К.В. Азбука туризма. – М.: «Просвещение», 1981. 

11. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник 

«Физкультура и спорт», 1987. 

12. Ганопольский В.И. Уроки туризма. – Мн.: «НМЦентр», 1998. 

13. Голов В.П. Изучение рельефа в курсе географии. М., Просвещение, 

1973. 

14. Клименко А.И. Карта и компас — мои друзья. М., Детская литература, 

1975. 

15. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. – М.: «ФЦДЮТиК», 

2006. 

16. Коструб А.А. Методический справочник туриста. – М.: Профиздат, 

1997. 

17. Кошельков СА. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. М., ЦДЮТ, 1997. 



18. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. – М.: «ЦДЮТиК МО РФ, 2001. 

19. Курилова В.И. Туризм. М., «Просвещение», 1988. 

20. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности». М., ВЛАДОС, 2000. 

21. Первая помощь в экстремальных ситуациях. М., МВД России, 2000 

22. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

РФ. М , 1995; 

23. Расторгуев М. Узлы, М., ЦДЮТур, 1994. 

24. Руководство для судей и участников соревнований по технике 

пешеходного туризма. Свердловск, 1990. 

25. Рыжавский Г. Я. Биваки. М., ЦДЮТур. 1995. 

26. Туризм в школе. Составитель Рядов Е.Г. – М.: «Физкультура и спорт», 

1983. 

27. Туристская игротека, под ред. Константинова Ю.С. М., ВЛАДОС, 2000. 

28. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Физкультура и спорт, 1972. 

29. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме мнимые и действительные. – 

МфиС, 1983. 

30. Экологическое воспитание туристов, ЦРНБ «Турист», 1990. 
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	Формы воспитывающей деятельности - это варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания. Задача педагога заключается в том, чтобы правильно ...
	Форм воспитательной работы существует огромное множество. Из всего многообразия форм, используемых педагогами, можно выделить несколько типов, которые различаются между собой по определенным признакам. Эти типы объединяют в себе различные виды форм, к...
	Это три основных типа: мероприятия, дела, игры. Они различаются по следующим признакам:
	- по целевой направленности;
	- по позиции участников воспитательного процесса; - по объективным воспитательным возможностям.
	Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами или кем-либо для обучающихся с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и организат...
	Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в организаторской деятельности; ...
	Виды форм: трудовые десанты и операции, рейды, ярмарки, фестивали, самодеятельные концерты и спектакли, агитбригады, вечера, а также другие формы коллективных творческих дел.
	Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе обучающихся с целью отдыха, развлечения, обучения. Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной направленности, но полезны для развит...
	Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, познавательные и др.
	Для перечисленных типов форм можно привести следующие отличия: мероприятия проводятся кем-то для кого-то с целью воздействия. Дела делаются для кого-то или для чего-то, в них имеет место продуктивная деятельность. Игры же самоценны, как способ интерес...
	Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы позволяют полнее использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки.
	Методы воспитывающей деятельности - способы взаимодействия педагога и обучающихся, ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотивации ребенка, его сознания и приемов поведения.
	При осуществлении воспитательной работы, педагогами  дополнительного образования используются три группы методов по их месту в процессе воспитания:
	( методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, беседа, диспут, пример;
	( методы организации деятельности и формирования опыта поведения – приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации;
	( методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (обсуждений действий и поступков, противоречащих нормам поведения).
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