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Паспорт программы 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Наименование «Мультимедйный кружок « НАША ТЕМА» 

     Тип Модифицированная 

Направленность Социально-гуманитарная 

Срок реализации 1 год 

Возраст 

обучающихся 

 11-16  лет 

Дата разработки 

программы 

2022 год 

 



- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые 

программы)"; 

• Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

 

 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы -социально-гуманитарная.  

 

1.1.Отличительные особенности программы  

Нет такого человека, который не смог бы  

значительно развить свои способности к лидерству,  

немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись. 

 

Лорд Слим 

 

Программа «Мультимедйный кружок « НАША ТЕМ» - это социально-образовательная 

общеразвивающая программа для школьников подросткового и раннего юношеского возраста. 

Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот процесс 

необходимо организовать, учитывая потребность подрастающего поколения в образовательных 

услугах, а также влияние микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и 

самодеятельность самих детей. Именно в этом и заключается социально-образовательная 

направленность программы. 

Возрастные особенности старших школьников предполагают формирование лидерских 

качеств, которые проявляются как средство самоопределения личности, самоутверждения молодежи в 

активной социальной роли. Лидерская позиция может быть реализована более эффективно в том 

случае, если старшеклассники уже обладают определенным запасом знаний, умений и навыков; а 

также, если обеспечено развитие их лидерских качеств. В этом возрасте наиболее ярко выражена 

социальная активность старшеклассников, которая заключается в мотивации к деятельности в 

социально значимых делах.  



Основное достоинство программы заключается в том, что практическая составляющая 

программы реализуется в деятельности детско- юношеского  общественного объединения –«Наша 

тема»( Открытая группа В КОНТАКТЕ) 

Данная комплексная программа ориентирует подростков на ценности профессионализма, 

творчества, социальной активности. Программа предполагает создание условий для расширения 

знаний, нацелена на развитие коммуникативных навыков, навыков «представительства», 

повышения психологической и эмоциональной устойчивости личности. 

 

Ведущая идея программы : социализация личности подростков . 

1.2.Актуальность программы: 

Актуальность программы  состоит в том, что позволяет параллельно решать задачи 

нескольких Государственных программ и приоритетных направлений.  

В рамках государственной программы по профильному обучению, данная 

образовательная программа помогает воспитанникам определиться в выборе будущей профессии. 

Приобретая навык организационной работы, каждый ребенок получит не только уверенность в 

своих силах, но и возможность иметь дополнительную профессию (журналист, актер, диктор, 

историк-краевед), что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно организовать, и 

это необходимо сделать в процессе воспитания и обучения. Важно, чтобы подростки владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации и управления, 

разрешения конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для  успешной 

жизни. 

Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, 

разнообразить организованную досуговую деятельность включением детей в деятельность на 

добровольных началах, на основе личных интересов и внутренних побуждений, это способствует 

развитию лидерских навыков. 

 

Отличительные особенности программы 

Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники могли 

применять полученные знания на практике. Школьники среднего и старшего возраста в силу 

возрастных особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно включать 

взрослые формы деятельности в учебный процесс. 



Формирование социокультурных компетенций  (расширение знаний по философии, филологии, 

истории, искусствоведение, лингвистика, литературоведение, социология, журналистика, 

этнокультура, обществознание, педагогика, основы психологии личности и группы; лидерские и 

организаторские практики; практики социального творчества и активности; освоение медиа-

информационных технологий; развитие гибких навыков и современной грамотности. 

 

Адресат программы 

Обучающиеся среднего звена. У этой категории детей складываются собственные моральные 

установки и требования, которые определяют характер взаимоотношений со старшими и 

сверстниками. Проявляется способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или 

иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. Они 

начинают обращать эти требования и к самим себе. Дети этого возраста испытывают внутреннее 

беспокойство. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 

деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно 

преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем она им более 

нравится.  

Срок реализации (освоения) программы 

1 год 

Объем программы 

34 ч. 

Формы обучения, особенности организации образовательного процесса 

 

 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов ребенка, 

создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и приобрести 

нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе.  

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности детей. 



 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюдательность, 

логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, проведении опытов и 

наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и  навыками.  

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных интересов 

учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

 

Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, 

анализе и обработке полученных результатов.  

Диагностические: 

    - педагогическое наблюдение, интервьюирование; 

    -тестовая диагностика: «Метод недописанного тезиса» 

 Л.В. Байбородова,  

«Акт добровольцев» Л.В.Байбородова,  

«Методика выявления уровня развития самоуправления» 

 Л.В. Байбородова, 

 М.И. Рожков, 

 «Диагностика коммуникативно-организаторских способностей». 

   - сертификация обучения                                                            



  - коллективные творческие дела;                                       

 - мини-лекции; 

   - социально-образовательное проектировнаие;  

  - психологические тренинги; 

   - организация соц. практики учащихся;  

     -проблемные ситуации 

   - конференции соуправления 

    - диалоги; 

 Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики 

содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Творческие задания. 

 Конкурсы (участие в районных, областных и всероссийских).  

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Моделирование. 

 Проектирование. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 

 Беседы. 

Программа предполагает подготовку воспитанников к социально значимой роли: граждан 

России, лидеров школы и района, руководителей своей жизни. Обучение по образовательной 

программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и 

тренингов, в ходе которых воспитанники будут анализировать и моделировать различные 

ситуации, высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения, участвовать в дискуссиях 

и обсуждениях. В ходе занятий дети самостоятельно или при помощи педагога могут выявить 

свои слабые и сильные стороны, склонности и возможности.  

 



 

Цель программы: Освоение гуманитарных знаний и формирование готовности к самореализации 

детей в системе социальных отношений на основе формирования нового уровня социальной 

компетентности и развития социальной одаренности. 

 

Задачи прораммы: 

 Расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных наук; 

- развитие социальной одаренности и социальной компетентности как способности к 

жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и 

обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно 

адаптироваться в изменяющемся мире; 

- развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, умение работать 

в команде, коммуникативные навыки, навыки разрешения конфликтов, способности принимать 

решения, социального проектирования и др.); «современной грамотности» (базовые умения 

действовать в типовых жизненных ситуациях, в меняющихся социально-экономических условиях 

(финансовая, правовая, информационная и др.)); развитие личностных качеств и социально-

эмоционального интеллекта (ответственность, инициативность, стремление к саморазвитию и 

самопознанию, саморегулирование, эмпатийность, мотивации достижений и др.); 

- развитие личностного и профессионального самоопределения (ориентации детей на группу 

профессий «человек – человек») 

 

 

 

.  

Развивающие: 

Сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации;  

-Выявление и развитие организаторских, творческих качеств участников. 

-Приобретение навыков лидерского поведения, индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

-Обучение   подростков   умениям   и   навыкам   организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других. 

-Развитие умений и навыков по подготовке и проведению коллективно-творческих дел.  

- Развитие культурного, коммуникативного потенциала старшеклассников в процессе участия в 

совместной общественно-полезной деятельности. 



-Формирование ценностных основ нравственности, поведенческих  норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека.     

    - активизация ученического соуправления; 

    - формирование классных и общешкольных коллективов. 

Воспитательные: 

    - развитие аналитического и критического мышления, воображения, рефлексивной 

культуры. 

 -создание условий для развития   положительных качеств характера воспитанников (внимание к 

себе и ближним, коммуникативность ,нравственное поведение). 

 

 

 Требования к УУД, которые должны  быть сформированы  в процессе  реализации 

программы: 

 У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

 Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметными результатами является формирование:  

 Регулятивных УУД: 

 формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 Познавательных УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, сеть Интернет, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную  на  занятиях; 



 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в 

парах, группах; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Коммуникативных УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

 Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных мероприятий, 

приобщение к поисковой и творческой деятельности; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, 

как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства; 

Новизна программы 

Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение творческой и 

практической частей. Порядок работы при этом может быть различным.  

       При организации кружка основной упор делается на работу учащихся на уроках русского языка и 

литературы (определенные типы игровых разминок: свобода речи, пополнение словарного запаса, 

дикция: скорость реагирования на происходящее, согласованность действий при коллективных формах 

работы, ориентация в пространстве). На этих уроках школьники учатся писать сочинения, в которых 

рассуждают на различные темы (часто дискуссионного характера), опираясь на жизненный опыт и 

прочитанные произведения. В начале учебного года, в сентябре, на занятии кружка составляется план 

работы на год, обсуждаются темы публикаций, вносятся интересные, инновационные предложения в 

содержание рубрик, распределяется круг обязанностей между членами детской редколлегии. 

Редколлегия может быть разновозрастная: от пятиклассников до выпускников. За каждой рубрикой 

закреплен ответственный редактор-консультант из числа старших юнкоров. Одним из наиболее 

интересных аспектов деятельности юнкоровцев является работа с медиа (создание газет и журналов, 

видеоматериалов, радиопередач и др.). 

 

 



Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе ,достигшие возраста 11 лет. Приём 

детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей (или законных 

представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год – 34  часов  

- количество занятий и учебных часов в неделю –1 занятие в неделю  

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, 

мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет 

2. Блоки чистой бумаги, краски (в т. ч. краска для компьютера). 

3. Фотоаппарат. 

4. Блокноты, ручки. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости и 



промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в осуществляется педагогом. 

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного характера; 

тестирование, , выпуск газеты, подготовка совещаний и конференций. 

Так как данная программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации 

проводится в форме теста. 

Способы проверки результатов.  

Основными способами оценки реализации программы являются: 

1  Начальная диагностика ЗУН воспитанников. 

2 Итоговая диагностика ЗУН воспитанников. 

3 Психологические тесты. 

4 Проектная деятельность. 

5. Тестирование. 

 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоги программы подводятся в форме проведения конкурса социальных  проектов и 

тестирования.  

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 



- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень обучающийся – овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, 

проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, 

конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение пользоваться 

литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

  - программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

Еще одним важным качеством, которое “взращивает” газета, является ответственность. Ведь 

работа в команде — дело серьезное и трудное. Каждый берется за ту работу, которая ему по плечу. 

Этапы создания школьного пресс - центра: 

  Создание команды единомышленников. 

Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, нужна крепкая команда. Если команда 

большая, то с самого начала необходимо распределить функции и определить специализацию 

каждого члена группы в зависимости от наклонностей и компетенции. 

Помимо постоянного состава, в подготовке и выпуске могут принимать участие и другие люди - 

как из самого учебного заведения, так и извне (корреспондентская сеть) - те, кто способен 

поставлять информацию, присылать иллюстрации, статьи, позволяющие организовать различные 

рубрики. 



Все поручения внутри объединения распределяются на добровольной основе, являются сменными 

в течение творческого процесса. 

 

Распределение редакционных обязанностей. 

1. Педагогические кадры (куратор проекта школьной газеты) 

2. Главный редактор 

3. Дизайнер 

4. Журналисты 

5. Фотокорреспонденты 

6. Корректоры  

7. Верстальщики 

8. Выпускающий редактор 

В большинстве случаев редакторы школьных газет - взрослые. Может: и нелогично, но ведь 

необходимо осуществлять контроль, планировать - рецензировать, корректировать и даже 

подвергать цензуре поступающие материалы. 

Для работы редакции необходимы корреспонденты. Хорошо, если это будут ребята разных 

возрастов, ведь читателями станут все школьники. 

Работа выпускающего дизайнера: проводит практическую работу по созданию макета газеты 

согласно теме выпуска; принимает подготовленные корреспондентами материалы, осуществляет 

подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); осуществляет тиражирование газеты на 

бумажных и электронных носителях. 

Верстальщиками стоит пригласить учеников, умеющих работать на компьютере. Причем важно 

знание специальных программ: PageMaker, Adobe Photoshop, Corel Draw, Word, Microsoft Office 

Publisher. 

Фотографы - при наличии цифрового фотоаппарата научить фотографировать можно любого. 

  Определение духа газеты. 

Какую газету вы собираетесь выпускать? До начала издания необходимо хорошо обдумать и 

прийти к общему мнению относительно проекта. Определить содержание, дух газеты, ее форму - 

все это необходимые действия. Для этого необходимо ответить самим себе на такие вопросы: - кто 

потенциальный читатель? 

какого характера информацию он ищет в газете? с какой частотой будет выходить газета 

(еженедельно, раз в месяц, раз в квартал)? каков предполагаемый формат и объем газет? 

Большинство школьных газет содержит как творческие работы (рассказы, сказки, стихи, 

рисунки…), так и тексты информационного содержания (о школе, о районе, о досуге…). 

Чаще газета становится незаменимым средством для организации информационных потоков 

внутри школы, обучает проводить журналистские расследования, организовывать встречи с 

разными людьми. Иногда на страницах издания разворачиваются бурные дебаты, происходит 



столкновения идей, и газета становится настоящим форумом, местом, где высказываются 

аргументы "за" и "против" по какой-нибудь актуальной теме или даже по философской проблеме 

(например, по вопросам религии, экологии, свободы и др.). 

Написать статью на актуальную тему, поставить свою подпись, зная, что газету прочтет 

множество людей - все это ведет к понятию "ответственность". 

  Разработка плана работы пресс-центра . 

Провести учредительное собрание для создания журналистского объединения (ЖО) 

разработать и создать структуру редакции школьного СМИ; распределить обязанности между 

учащимися вошедшими в ЖО; выбрать название газеты. 

Организовать обучающие занятия по специальностям: 

информационные технологии: работа с программами: Acrobat Reader, Abode PhotoShop, Microsoft 

Word, Corel Draw, Abode Page Marker; работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, сканером, 

компьютером, русский язык и литература, культура речи. основы журналистики. 

Предоставить возможность начинающим журналистам ежедневно пользоваться компьютером, 

сканером, цифровым фотоаппаратом для набора, редактирования материалов, подготовки 

материалов, подготовки фотографии, для дальнейшей их обработки и верстки газеты 

Стимулировать учащихся к работе над созданием 1-го выпуска школьной газеты Провести 

рекламную акцию по созданию 1-го выпуска газеты - Выпуск первого номера. Презентация 

первого номера - Регулярный выпуск школьной газеты 1 раз в четверть 

Полномочия пресс-центра: 

проводить социологические исследования, рейтинги, опросы, брать интервью, опубликовывать в 

газете объявления, рекламу, поздравления, содействовать развитию различных форм активности 

учащихся, формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем уровне, 

использовать для работы школьную компьютерную и копировальную технику, распространять 

газету среди учащихся и учителей школы, представлять наиболее активных членов пресс-центра 

администрации школы для награждения и поощрения за вклад в работу школьной прессы. 

Примерный перечень рубрик газеты 

1. Спортивные новости ("Как это было") 

2. Летопись школы (история школы). 

3. Мнение эксперта. 

4. Вести из классов. 

5. Пробы пера (литературная страничка). 

6. В мире интересного. 

7. События, факты (информационные новости школы). 

8. Взгляд на события (политические события глазами учащихся). 

9. История нашего поселка. 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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10. Размышления на тему… ("Точка зрения") 

11. Знакомство с известными людьми ("Незнакомые знакомцы", "Кто на новенького?") 

  Верстка газеты  

(создание первой полосы, журналистские жанры, современный дизайн газеты, принципы верстки). 

"Что разместить в начале выпуска?", "Чем мы собираемся открыть номер?" - именно такими 

вопросами начинается каждое редакционное собрание, как в печатной прессе, так и на радио и 

телевидении. Ответы будут различаться в зависимости от общей направленности издания и от 

того, как представляет себе редакция ожидания аудитории. Можно придерживаться разных 

критериев в выборе: дать приоритет самой "свежей" (т. е. самой последней) информации; вывести 

на первый план какое-то особо драматичное и яркое событие; рассказать о решении 

администрации, властей, которое может возыметь прямые последствия на жизнь читателей. 

Заголовок первой полосы имеет фундаментальное значение: он должен привлечь внимание 

читателя и возбудить у него желание прочесть статью. Иллюстрации (фотографии, рисунки) и 

цвет - дополнительные элементы, усиливающие притягательность заголовка. Итак, первая полоса 

газеты - это ее витрина. Закончив разработку первой полосы, редакция должна организовать 

верстку остальных частей газеты: материалы распределяются по темам (репортажи, поэзия, 

читательская почта, школьная жизнь и т. п.), каждая из которых имеет постоянное место в газете, 

чтобы читатель мог легко найти интересующую его рубрику. Для каждой страницы определяется 

иерархия: более значимые материалы размещаются наверху, а фотографии, разного рода 

обрамления и украшения, шрифтовые сочетания должны придать всем частям газеты 

гармоничную форму, приятную для глаз. Каждая статья также имеет свою структуру: заголовок, а 

иногда и дополнительные подзаголовки; "шапку", дающую в несколько строк основное 

содержание для беглого ознакомления; "атаку", т. е. первую ударную фразу, призванную удивить. 

 

 

  Планируемые результаты освоения программы 

 

В конце обучения обучающийся должен знать: 

 

 Структуру социальных постов 

 основы организаторской деятельности 

 методику работы над коллективно-творческим делом; 

 основы общения; 

 содержание понятия «конфликт» и пути разрешения;  

 основные этапы создания проекта; 

 структуру и содержание портфолио школьника.  

 Основы социально образовательного проектирования. 

В конце обучения обучающийся должен уметь: 
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 владеть навыками словесного действия; 

 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

 умение преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

 организовывать КТД; 

 Применять организаторские  навыки: 

 - коллективного целеполагания и планирования; 

 - организации и проведения классных и школьных дел; 

 - организация делового конструктивного взаимодействия в группе; 

 - индивидуальной и коллективной рефлексии. 

 создавать и реализовывать социальный проект; 

 составлять портфолио. 

 Применять практические знания по организации работы органов 

самоуправления, методике коллективной творческой деятельности, этике и 

психологии  общения, игровым и организаторским технологиям. 

 Приобрести навыки лидерского поведения, организаторских умений, коллективной 

и руководящей деятельности. 

 Приобрести    умение   проводить  анализ   и   выстраивать перспективы собственной 

деятельности. 

 Усвоить  ценностные основы нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека. 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Работать с различными источниками информации  

 .Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, 

представлять результаты своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

2.Учебно-тематическое планирование 

Название раздела программы 1 год обучения 

Количество часов 



всего теория практика 

 Обобщение и систематизация 

сведений о стилях и типах речи.  

1 1  

 Общая характеристика : сфера 

применения стилевые особенности. 

1 1  

Основные жанры публицистического 

стиля в письменной и устной форме.  

1 1  

Оформление буклетов. Сходство и 

различие художественного и 

публицистического стиля. 

1  1 

Беседа «Моя любимая газета». Работа 

над выпуском школьной газеты. 

1  1 

Виды газетных и журнальных 

публикаций. Хроника. 

1 1  

Организация работы корреспондентов- 

хроникеров.  

1 1  

Расширенная информация.. 1 1  

Практическая работа. Написание 

расширенной информации. 

1  1 

 Заметка. Заметка информационного 

характера. 

1 1  

Заметка типа делового описания. 1 1  

 Заметка типа художественного 

описания с элементами повествования. 

1 1  

Информационная заметка с 

отрицательным содержанием.  

1 1  

Заметка на темы , связанные с оценкой 

поступков. 

1 1  

Заметка на дискуссионную тему 1 1  

Заметка- благодарность. 1 1  

Заметка-вопрос. Заметка- просьба. 1 1  

Практическая работа. Написание 

заметки. 

1  1 

Интервью. Интервью –монолог. 1  1 



Коллективное интервью 1  1 

Интервью- диалог. 1  1 

Интервью зарисовка.  1  1 

Практическая работа. Подготовка к 

интервью. 

1  1 

Беседа. «Роль газеты в жизни семьи». 1 1  

Путевые заметки. 1 1  

Отчет тематический. 1 1  

Практическая работа. Написание 

отчета. 

1  1 

Репортаж. Событийный репортаж. 1 1  

Тематический репортаж. 1 1  

Постановочный репортаж. 

 

1 1  

Написание репортажа. 

 

1   

Зарисовка. Написание зарисовки. 1 1  

Подготовка и проведение смотра газет. 1  1 

ТЕСТИРОВАНИЕ  1  1 

 

3.Содержание программы 

Игровое моделирование действительности 

Теоретические знания: Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных видов игр. 

Этапы организации игры. Игровые методики. Отработка социальных навыков в игре. 

Классификация игр: командные игры, игры без разделения на команды, шуточные игры, 

музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр в 

развитие деловых и лидерских качеств у молодежи.  

Практическая деятельность: Практикум «Игры, в которые мы играем». 

 

Здоровый образ жизни. 



Теоретические знания: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. 

Вредные привычки.  

Практическая деятельность: Игры и упражнения на взаимодействие. Составление «рейтинга» 

своих вредных привычек Подвижные игры. 

Проектная деятельность 

Теоретические знания: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления 

проектов, оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с 

командой общий проект. 

Практическая деятельность: Составление социального проекта. Работа в группах. Защита.  

Итоговое занятие 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. 

Практическая деятельность: Выпуск медиа-газет 

4. Методическое обеспечение программы 

Основной тип занятий —лекция, практикум, экскурсия .  

Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы в проектной деятельности.  Индивидуальное освоение 

ключевых способов деятельности происходит на основе системы знаний, изложенных в 

лекционной части занятия. Кроме индивидуальной работы над проектами, применяется и 

групповая работа. В задачи педагога входит создание условий для реализации ведущей 

подростковой деятельности — авторского действия, выраженного в проектных формах работы. На 

определенных этапах обучения обучающиеся объединяются в группы для реализации 

коллективных проектов, т.е. используется проектный метод обучения. Выполнение проектов 

завершается публичной защитой результатов и рефлексией. Отбор методов обучения обусловлен 

необходимостью формирования информационной и коммуникативной компетентностей 

обучающихся. Решение данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих 

элементов данных компетенций: 

• социально-практическая значимость компетенции  

• личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходимо быть компетентным в  

экологической области); 

• знания, умения и навыки, относящиеся к природным ландшафтам и экологическим 

объектам; 



• способы деятельности по отношению к данным объектам; 

• минимально необходимый опыт деятельности обучающегося  в сфере данной 

компетенции; 

Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: технология 

работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из смежных 

предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как математика, биология, 

краеведение, география вполне может использоваться учащимися в процессе деятельности. 

На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения, эвристический, игровой чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому 

материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагоги постоянно 

напоминают обучающимся о правилах использования инструментов и соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

 

     

Деловые и ролевые игры (например, ролевая игра  «Выборы»,) учат обучающихся 

анализировать и оценивать человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно 

не только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт проведения 

ролевых игр показывает, что они способствуют расширению поведенческого диапазона детей, 

способствуют развитию уверенности в себе, интеллектуальному развитию.  

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. Выбор вопросов и тем 

осуществляется в зависимости от содержания пройденного материала и перспективных тем. 

Беседа может проводиться в начале раздела, в виде введения в изучаемый вопрос (например, 

«Правила поведения во время экскурсий») или в качестве обобщающего этапа на заключительных 

занятиях по разделам программы  Наиболее продуктивными являются те занятия, которые 

сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 10-15 минут) и практическую деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности. 

Защита творческих заданий проводится с целью развития коммуникативных умений и 

навыков (выступать, мыслить быстро и аргументировано). Применяться данная форма может 



нечасто, но обязательно, так как формирует навыки открытого общения и умения применять 

полученные знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания условий воспитанникам 

для выдвижения, развития и реализации творческой идеи. Как индивидуальной, так и групповой.  

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на определение степени 

усвоения достаточно большого содержания сразу нескольких тем или разделов. Данная форма 

проведения предполагает игровые элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурс внутри 

творческого объединения направлен на реализацию «Я-образа» через соперничество, 

самопознание себя путем сравнения себя и сверстника. Результативность участие в районных, 

областных и всероссийских конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (КТД) основное средство сплочения коллектива, совместная 

организаторская и творческая деятельность детей и взрослых. КТД ориентировано на развитие 

фантазии и творческих способностей детей. В рамках данной программы были организованны и 

проведены КТД «Рождественские посиделки», «День смеха». 

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий целесообразно проводить 

упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, встречи со специалистами и интересными 

людьми. 
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    Сайт РДШ  

    Сайт РДШ Ленинградской область                               

 

Тест “Психологический тип в общении” 

Инструкция: Если вы хотите определить свой психологический тип по отношению к 

окружающим, то оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, затем 

подсчитайте сумму.  

1. Я легко сближаюсь с людьми.  

2. У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь.  



3. Я разговорчивый человек.  

4. Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми.  

5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность общения.  

6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться в книгах.  

7. Мне удается оживить скучную компанию.  

8. Я говорю быстро.  

9. Когда я надолго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем-нибудь.  

Интерпретация: 

1-12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в контакт, в 

компании способен нагнать на всех тоску. Такой человек ориентирован в основном на 

собственные чувства, сдержан, застенчив, общению предпочитает книгу. В решениях 

серьезен, эмоциям не доверяет, любит порядок. Пессимистичен, и поэтому вряд ли из него 

получится хороший организатор.  

13-24 балла. Амбаверт. Для него характерны спокойные, ровные отношения с 

людьми, ответственность за свои поступки. Именно такими качествами обладают, как 

правило, лучшие руководители, словом все, чья работа требует умения общаться с 

людьми.  

25-36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, любит 

каверзные вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было для него не проблема, и 

тут он прекрасный импровизатор. Все у него получается легко и непринужденно. Но не 

менее легко относится и к собственным обязательствам, и поэтому хозяином своего слова 

его можно назвать лишь с иронией. Несдержан, потому что не считает нужным 

контролировать эмоции и чувства.  

Тест “Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур”.  

Инструкция: “Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 

элементов, среди которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете 

увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в размерах, 

накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы все эти три элемента в 

изображении человека присутствовали, а сумма общего количества использованных фигур 

была равна десяти. Если при рисовании вы использовали большее количество фигур, то 

нужно зачеркнуть лишние, если же вами использовано фигур меньше, чем десять, 

необходимо дорисовать недостающее”.  



Материал: испытуемым предлагается три листа бумаги размером 10х10 см, каждый 

лист нумеруется и подписывается. На листе №1 выполняется первый пробный рисунок, 

далее, соответственно, на листе №2 – второй, на листе №3 – третий. После выполнения 

трех рисунков данные обрабатываются. При нарушении инструкции материал не 

обрабатывается.  

 

Обработка данных: подсчитывается количество затраченных в изображении 

человечка треугольников, кругов и квадратов (по каждому рисунку отдельно), и результат 

записывается в виде трехзначных чисел, где сотни обозначают количество треугольников, 

десятки – количество кругов, единицы – количество квадратов. Эти трехзначные цифры 

составляют так называемую “формулу рисунка”, по которой происходит отнесение 

рисующих к соответствующим типам.  

1 тип – “руководитель”. Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и 

организаторской деятельности. Ориентированы на социально-значимые нормы поведения, 

могут обладать даром хороших рассказчиков, основывающемся на высоком уровне 

речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование 

над другими удерживают в определенных границах.  

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640.  

Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 

811, 820, ситуативно – у 703, 712, 721, 730, при воздействии речью на людей – вербальный 

руководитель или “преподавательский подтип” 604, 613, 622, 631, 640.  

2 тип – “ответственный исполнитель” – обладает многими чертами типа 

“руководитель”, однако в принятии ответственных решений часто присутствуют 

колебания. Данный тип ориентирован на “умение делать дело”, высокий профессионализм, 

обладает высоким чувством ответственности и требовательности к себе и другим, высоко 

ценит правоту. Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного 

происхождения как следствие перенапряжение.  

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550.  

3 тип – “тревожно-мнительный”. Лидерских качеств не имеет.  

В формуле первая цифра – 4 

4 тип – “ученый”. Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают 

“концептуальным умом”, отличаются способностью разрабатывать “на все” свои теории. 

Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение.  



Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370.  

5 тип – “интуитивный”. Лидерских качеств не имеет.  

В формуле первая цифра – 2 

6 тип – “изобретатель, конструктор, художник”. Лидерских качеств не имеет.  

В формуле первая цифра – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест на выявление уровня самооценки.  

1.Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало  

говорить или делать что-то?  

а) очень часто — 1 балл;  

б) иногда — 3 балла.  

2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы:  

а) постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов;  

б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из 

разговора — 1 балл.  

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое:  

а) то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда — 5 

баллов;  



б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 балл;  

в) в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, который 

сможет одобрить или утешить — 3 балла.  

4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы:  

а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то  

оригинальное — 3 балла;  

б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его — 4 

балла;  

в) обидитесь, но не подадите вида — 1 балл.  

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение 

заданий, превышающих возможности одного человека?  

а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) не знаю — 3 балла.  

6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите:  

а) духи, которые нравятся вам — 5 баллов;  

б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга,  

хотя вам лично они не нравятся — 3 балла;  

в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче.  

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в  

которых вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни?  

а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) не знаю — 3 балла.  

8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются большего 

успеха, чем вы?  

а) да — 1 балл;  



б) нет — 5 баллов;  

в) иногда — 3 балла.  

9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо?  

а) да — 5 баллов;  

б) нет — 1 балл;  

в) не знаю — 3 балла.  

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета:  

а) голубой — 1 балл;  

б) желтый — 3 балла;  

в) красный — 5 баллов.  

Подсчет баллов  

50—38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность 

доминировать над людьми, любите подчеркивать свое «я», выделять свое мнение. Вам 

безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. Чем 

больше у вас баллов, тем больше вам подходит определение: «Вы любите себя, но не 

любите других». Но у вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не 

принимаете никакой критической информации. И даже если результаты теста вам не 

понравятся, скорее всего, вы «защититесь» утверждением «все врут календари». А жаль...  

 

37—24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. 

Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций как личного характера, 

так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе и окружающим 

можно выразить словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас нормальная здоровая 

самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и источником силы и, что самое главное, 

не за счет других.  

 

23—10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 

неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 

внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! Кто сказал, что любить себя плохо? Кто 

внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой недоволен? Разумеется, 



никто не требует от вас самодовольства, но вы должны принимать себя, уважать себя, 

поддерживать в себе этот огонек. 

Игра « Знакомство» 

 

Очень часто лидеры принимают участие в различных семинарах и фестивалях. Там 

собираются ребята, с активной жизненной позицией с разных районов и городов. В первые дни 

для них проводят разные игры на знакомства. Важно заинтересовать, увлечь детей интересной 

деятельностью. Для этого целесообразно, направить все усилия на знакомство, сплочение детей 

друг с другом. 

Инструкция: Сейчас у нас будет возможность лучше узнать друг друга.Предлагаю поменяться 

местами всем тем, кто обладает каким-то общим признаком. Например, я скажу: "Пересядьте все 

те, у кого есть сестра" и все, у кого есть сестра;  должны поменяться местами 

 у кого есть брат; 

 у кого родители работают в школе; 

 кто учиться в 7 классе; 

 кто летом отдыхал на море; 

 у кого одинаковый знак зодиака; 

 у кого дома есть кошки; 

 кто был на рождественских каникулах; 

 кто активный член ДиМОО «МОРЖ»; 

 Кто считает себя лидером 

  

 Используем эту игру для того, чтобы больше узнать друг о друге. Скажите, пожалуйста,  

-  Как вы себя чувствуете?  

-  Удалось ли вам узнать что-то новое о своих товарищах? 

Вывод:Данное упражнение позволяет снять напряженность, активизирует внимание и мышление. 

 

 

Игры на командную работу и сплочение коллектива 

Вы, конечно же, хотите, чтобы ваша группа была дружной, сплочённой, чтобы все в ней были за 

одного, и один, несомненно, был за всех! В период адаптации очень важно создать настрой на 



сплочение группы, повышение взаимного доверия, атмосферы взаимоподдержки. Этому 

способствуют увлекательные, но довольно сложные упражнения.  

 

«Молекула». 

Прошу всех встать так, чтобы вам было удобно. После того как я скажу фразу: «Молекулы - хаос» 

вы начинаете двигаться в произвольном направлении, перемешиваясь. Когда скажу: «Молекулы-

четыре» вы должны быстро объединиться в группы по четыре.  

3, 5, 7, 10. 

«Дрозд»  

Молодцы, а теперь  встаньте в два круга - внешний и внутренний, лицом к лицу. Сейчас мы будем 

произносить следующие слова с соответствующими движениями: «Я – дрозд, ты – дрозд, 

(показывает на себя, потом на партнера) У меня нос, у тебя нос, (дотронуться до своего носа, 

потом до носа партнера) У меня щечки алые, у тебя щечки алые, (дотронуться до своих щек, 

потом до щек партнера) Мы с тобой два друга, любим мы друг друга!» (обнимаются) Затем 

внутренний круг смещается вправо на одного человека. Цикл повторяется, пока не будет пройден 

весь круг. 

 

Вывод: Такие игры снимают психологические и физические барьеры. Способствуют сближению 

группы, ее работе как команда. При выполнении этих упражнений, необходимо научиться решать 

общую задачу, выработать тактику и стратегию ее выполнения. Преодолеть страх. Иногда выйти 

за свои воображаемые возможности. После проведения  несколько игр на сплочение,  вы увидите, 

как ребята сплотятся, чаще будут помогать друг другу, и  чаще будут появляться улыбки на их 

лицах.  

 

 

Игры на выявления лидера 

Всюду, где собираются вместе более двух человек, возникает проблема лидерства. В процессе 

формирования группы некоторые её участники начинают играть более активную роль, им отдают 

предпочтение, к их словам прислушиваются с большим уважением, они приобретают 

доминирующее положение. Таким путём происходит разделение участников группы на ведущих и 

ведомых, т.е. на лидеров и последователей. Для этого существуют специальные игры на 

выявление лидера. Цель данных игр – выявление потенциальных лидеров в отряде группе. 



 «Карабас»  

Для проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится вожатый, который 

предлагает условия игры: «Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и помните бородатого 

Карабаса-Барабаса, у которого был театр. Теперь все вы - куклы. Я произнесу слово «КАРА-БАС» 

и покажу на вытянутых руках какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не 

договариваясь встать со стульев, причем столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра 

развивает внимание и быстроту реакции».  

В этом игровом тесте необходимо внимательно наблюдать за поведением ребят. Чаще всего 

встают более общительные, стремящиеся к лидерству, ребята. Те, кто встают позже, под конец 

игры, менее решительные. Есть и такие, которые сначала встают, а затем садятся. Они составляют 

группу «совестливых». Безынициативной является та группа отряда, которая не встает вообще. 

Рекомендуется повторить игру 4-5 раз. 

«Сделай шаг вперед»  

Ребята становятся в круг пошире, и им предлагается сделать шаг вперед, но только 15 человек. 

Затем только 10, 5, 3, 1. Поверьте, что лидеры – организаторы и эмоционалы сразу хорошо 

выявляются. 

«Положи руку»  

Ребятам предлагается положить всем сразу правую ладонь на плечо тому человеку в отряде, 

который им более всего симпатичен (душа отряда), а левую на плечо тому, кого они бы хотели 

видеть командиром. Вожатый определяет, кто есть кто подсчетом рук. Как правило, не бывает 

слишком много лидеров, если проводить эту игру в конце организационного периода. 

Вот еще один вариант выявления лидеров, состоящий из нескольких игр. Для этого вам надо 

разделиться на две равные по количеству участников команды. Каждая команда выбирает себе 

название.  Условия игры: Сейчас вы будете выполнять задания после того, как я скомандую: 

«Начали!». Выигравшей будет считаться та команда, которая быстрее и точнее выполнит задание. 

Таким образом, вы создадите дух соревнования. 

Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-нибудь одно слово. 

Вам на это 20 секунд. Начали!Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам 

команды как-то договориться. Именно эти функции берёт на себя человек, стремящийся к 

лидерству.  

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чем не договариваясь, быстро встали полкоманды. 

Начали! Интерпретация этой игры сходна с интерпретацией игры «Карабас»: встают самые 

активные члены группы, включая лидера.  



Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на Марс, но для того, чтобы 

полететь, нам нужно как можно быстрее организовать экипажи. В экипаж входят: капитан, 

штурман, пассажиры и заяц. Итак, кто быстрее?! Начали! Обычно, функции организатора опять же 

берет на себя лидер, но распределение ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает 

себе роль зайца. Это можно объяснить его желанием передать ответственность командира на 

плечи кого-нибудь другого.  

Задание четвертое. Предлагается, чтобы ребята представили, что все они – большая семья и 

нужно всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. Необходимо выбрать фотографа. 

Он должен расположить всю семью для фотографирования. Первым из семьи выбирается 

дедушка, он тоже может участвовать в расстановки членов семьи. Более никаких установок  не 

дается, вы сами должны  решить, кому кем быть и где стоять. После распределения ролей и 

расстановки членов семьи фотограф считает до трех. На счет три! все дружно и очень громко 

кричат сыр и делают одновременный хлопок в ладоши.  

Обсуждение: 

 Кто на ваш  взгляд был лидером?  

 По каким критериям вы это определяли?  

 У лидера спросить: как сам оцениваешь - был ли ты лидером? Если был, что тебе помогало? Что 

мешало?  

Роль фотографа и дедушек обычно берутся исполнять стремящиеся к лидерству ребята. Но, 

однако, не исключены элементы руководства и других членов семьи. Эта игра может открыть 

вам новых лидеров и раскрыть систему симпатий-антипатий в группах.  

 

Упражнение “Без командира” 

Нередко нам приходится встречаться с людьми, которые, кажется, только и ждут, чтобы ими 

руководили. Их кто-то обязан организовывать, направлять, так как проявить собственную 

инициативу (и затем отвечать за свои решения и поступки) люди подобного типа боятся. Есть и 

другой тип – неуёмные лидеры. Эти всегда знают, кто и что должен сделать. Без их вмешательства 

и заботы “мир непременно погибнет!”. Понятно, что и мы с вами принадлежим либо к ведомым, 

либо к лидерам, либо к какой-то смешанной – между тем и другим типом – группе. 

В задании, которое вы попробуете сейчас выполнить, тяжело придётся и явным активистам, и 

крайним пассивистам, потому что никто и никем не будет руководить. Абсолютно. Весь смысл 

упражнения в том, что при выполнении той или иной задачи каждый из участников сможет 

рассчитывать исключительно на свою смекалку, инициативу, на свои силы. Успех каждого станет 

залогом общего успеха. 



Итак, с этой минуты каждый отвечает только за себя! Любой контакт между участниками 

запрещён: ни разговоров, никаких знаков, ни хватания за руки, ни возмущённого шипения – 

ничего. Работаем молча, Максимум – взгляд в сторону партнёров: учимся понимать друг друга на 

телепатическом уровне! 

- Прошу группу построиться в круг. Каждый слышит задание, анализирует его и пытается решить, 

что ему лично предстоит сделать, чтобы в итоге группа максимально точно и быстро встала в 

круг. 

Очень хорошо! Вы обратили внимание, что у некоторых прямо руки чесались, так хотелось кем-

нибудь поуправлять. А кто-то из вас стоял в полной растерянности, не зная, что предпринять и с 

чего начать. Продолжим тренировать личную ответственность. Постройтесь, пожалуйста: 

- в колонну по росту 

- в два круга 

- в треугольник 

- в шеренгу по росту 

- в четыре колонны с одинаковым количеством участников 

- в шеренгу от самых светлых до самых тёмных волос 

В живую скульптуру Звезда, Медуза, Черепаха. 

Обсуждение: 

 Скажите, можно ли было это упражнение назвать тестом на лидерство и почему?  

 Подумайте и скажите кто из вас лидер по натуре? 

 Легко ли вам было отказаться от руководящего стиля поведения? 

 Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми? 

 Тяжело остаться вдруг без чьих бы то ни было советов, указаний? 

 Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны? 

  Понравилось ли вам отвечать за себя и самостоятельно принимать решения? 

 

Упражнение “Звезда” 

Участники встают в круг и передают друг другу горящую звезду и при этом отвечают на 

следующие вопросы: “Что нового вы узнали? Что запомнилось на занятии больше всего? Какие 

чувства вызвали эти игры?”. 

 



По количеству ленточек на «ожерелье» определяются те ребята, которые наиболее ярко смогли 

продемонстрировать свои лидерские и организаторские качества в работе с группой. 

.Под музыку стихи 

Если ты не можешь быть сосной на вершине холма, 

Будь маленьким деревцем в долине, 

Но только самым лучшим деревцем. 

Будь кустиком, если не можешь быть деревом, 

Будь травой у дороги и дай отдых усталому путнику, 

Если не можешь быть кустиком. 

Если ты не можешь быть китом, 

Будь самым красивым окунем в озере. 

Если ты не можешь быть капитаном, 

Кто-то должен быть и матросом. 

Для всех найдётся работа на корабле жизни, 

Только найди своё дело 

Если не можешь быть солнцем, 

Будь звездой на небе. 

Если не можешь быть высокой горой, 

Будь твёрдым камнем. 

Если не можешь быть камнем, 

Будь мелкой песчинкой, 

Отыщи свою раковину в море 

И стань самой прекрасной жемчужиной. 

Только найди своё дело и старайся стать самым лучшим! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


