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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Описание предмета, дисциплины которому посвящена программа  

В основе туристко-краеведческой направленности лежит изучение 

краеведения, окружающего мира. Предметом изучения краеведения является 

территория, местность, а объектами географического краеведения – природа, 

население, хозяйство, история, археология края.   

Сущность краеведения заключается в комплексном изучении природы, 

населения, хозяйства, этнографии, истории, археологии, культуры в их 

динамике в данной местности. В связи с этим в процессе комплексного 

изучения своего края необходимо выделить общие черты с историей, 

природой и социально-хозяйственным комплексом страны. Одновременно 

выявляются местная специфика, типичные особенности, характеризующие 

данный край, а также уникальные его объекты, явления и процессы.  

Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа  

Ведущая идея данной программы – комплексный подход к изучению 

обучающимися окружающего мира, с использованием различных способов и 

методов обучения, включая современные интерактивные, информационные 

методы, походы, экскурсии и др., способствующий всестороннему развитию 

личности.  

Описание ключевых понятий, которыми оперирует автор 

программы  

Адекватный туризм – туризм, базирующийся на уникальных ресурсах 

местности, активно способствующий сохранению и рациональному 

использованию ее культурного, исторического и природного наследия.  

Активный туризм – вид путешествия, связанный с активными 

способами передвижения по маршруту; совершаемые человеком в 

рекреационных и спортивных целях. 

Заказник– 1) участок, в пределах которого постоянно или временно 

запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности для 

обеспечения охраны одного или многих видов живых существ, 

биогеоценозов, одного или нескольких экологических компонентов или 

общего характера охраняемой местности; 2) особо охраняемая территория 

(акватория), на которой при ограниченном использовании природных 

ресурсов охраняются отдельные виды животных, растений, водные, лесные и 

земельные объекты и т. д.  

Заповедник – природоохранные учреждения, территория или акватория 

которых включает природные комплексы и объекты, представляющие 

уникальную экологическую ценность, предназначенные для использования в 

природоохранных, научных и научно-просветительских целях. В отличие от 

национальных парков заповедники имеют очень ограниченное 

рекреационное использование, в основном только просветительское. 

Краеведение - изучение природы, населения, хозяйства, истории и 

культуры какой-либо части страны, административного или природного 

района, населенных пунктов главным образом силами местного населения.  



 

Культурное наследие –материальные и духовные ценности народов, 

созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные 

территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности 

народов.  

Маршрут – путь следования туриста, обозначенный перечнем всех 

географических пунктов и мест, последовательно посещаемых им во время 

путешествия, с указанием видов транспорта, используемых туристом для 

передвижения между пунктами остановок (пребываний) на маршруте. 

Музееведение- комплексная научная дисциплина, разрабатывающая 

теорию и методику всех сторон музейной деятельности, изучающая 

происхождение и историю музеев, их общественные функции.  

Музейный туризм – разновидность программного туризма, специфика 

которого заключается в использовании туристского потенциала музеев и 

прилегающих к ним территорий. 

Объекты туристского интереса – достопримечательности, природные 

объекты и природно-климатические зоны, социокультурные объекты показа 

и иные, способные удовлетворить потребности туриста в процессе 

осуществления туристской поездки или путешествия и потребности 

туристских услуг и/или туристского продукта и/или тура, адекватно прямым 

или спутным целям тура. Основными характеристикам объектов туристского 

интереса являются: привлекательность (аттрактивность), познавательная 

ценность, рекреационная ценность, известность, экзотичность, уникальность, 

выразительность, сохранность, месторасположение. 

Памятник –объект, составляющий часть культурного достояния 

страны, народа, человечества и обычно охраняемый специальными законами.  

Памятник всемирного наследия –1) памятник культуры или уникальная 

по свойствам природная территория, включенные в международный Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО; 2) памятник природного или культурного 

наследия, представляющий исключительный интерес и всемирную ценность, 

статус которого определен Комитетом ЮНЕСКО по памятникам всемирного 

наследия.  

Памятник культуры – архитектурно-строительный, археологический, 

культовый и другой аналогичный объект, особое значение которого 

закреплено юридически или традиционно.  

Памятник национальный – 1) любой объект, в том числе природный, с 

чертами национальной культуры или связанный с этой культурой: от вида 

животного или растения до устного или письменного литературного 

произведения; 2) синоним понятия «государственный памятник», то есть 

находящийся под охраной государства.  

Памятник природный –естественная или издревле измененная 

человеком природная территория, имеющая особый научный или 

культурный интерес, а также социальное (часто общемировое) значение, 

выделенная (или осознанная, традиционная) в качестве особо охраняемого 

участка.  



 

Парк –сочетание зеленых насаждений и архитектуры малых форм с 

дорогами, аллеями и водоемами, предназначенное для украшения и 

оздоровления местности, где отдыхают люди.  

Природные рекреационные ресурсы – это: 1) природные тела, явления, 

процессы или отдельные элементы рельефа, которые проявляются на 

определенной площади в течение определенного времени и которые могут 

быть использованы для целей рекреации и туризма. Данное определение по 

своей сути справедливо и для культурно-исторических рекреационных 

ресурсов (памятники архитектуры, истории, этнографии и др.); 2) природные 

и природно-технические геосистемы, тела и явления природы, которые 

обладают комфортными свойствами для рекреационной деятельности и 

могут быть использованы для организации отдыха и оздоровления 

некоторого контингента людей в течение некоторого времени. 

Туризм - путешествие физических лиц продолжительностью от 

двадцати четырех часов до одного года либо меньше двадцати четырех часов, 

но с ночевкой в целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью в стране 

(месте) временного пребывания  

Турист - физическое лицо, посещающее страну (место) временного 

пребывания на период от двадцати четырех часов до одного года и 

осуществляющее не менее одной ночевки в ней (в нем) в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 

иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью.  

Туристские ресурсы - природно-климатические, исторические, 

социально-культурные, оздоровительные объекты, включающие объекты 

туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить 

духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию 

их физических сил.  

Фауна- исторически сложившаяся совокупность видов животных, 

обитающих на определенной территории.  

Флора - совокупность всех видов растений, обитающих на изучаемой 

территории. 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Янтарный край» имеет туристско-краеведческую направленность.  

Уровень освоения программы  

Уровень освоения программы – базовый.  

Актуальность образовательной программы  
В современном мире туризм очень популярен. Люди путешествуют из 

города в город, из страны в страну, с континента на континент. Развитие 

туризма надо начинать со школьной скамьи. Туризм заслуженно пользуется 

любовью школьников. 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.). 

Участие в походах не только хороший отдых, оно расширяет кругозор 

ребят, знакомит с родным краем, приучает к труду, прививает обучающимся 

навыки самообслуживания, воспитывает инициативу и выдержку. 

Данная программа кружка юных туристов позволяет изучить природу 

своего края, его историю. В походах обучающиеся будут наблюдать за 

растениями, животными нашей местности, погодными явлениями, 

фиксировать свои наблюдения.  

Пешеходный 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. При этом пешеходный 

туризм не является капиталоемким видом деятельности, для занятий им не 

требуется дополнительного дорогостоящего оборудования, такого, как, 

например, для занятий альпинизмом или велосипедным туризмом. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы  

Программа составлена таким образом, что обучающиеся осваивают 

теоретические основы программы и получают практические навыки.    

Практико-ориентированный подход позволяет педагогу следить за 

качеством усвоения знаний, а обучающимся – применять свои знания на 

практике. Педагогическая целесообразность программы определяется ее 

социальной значимостью и направленностью вхождения личности в социум 

и мир природы, умения адаптироваться в социальной и природной среде.  

В походах, на экскурсиях ребенок не только пополняет свои знания, но 

и включается через общение с другими людьми в сложный мир человеческих 

отношений, выполняет различные социальные роли, и чем богаче мир, 

окружающий ребенка, тем богаче и разнообразнее его личность.         

Практическая значимость образовательной программы  

Главная задача объединения пешеходного 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. 

На занятиях ребята смогут научиться пользоваться картой и компасом, 

ориентироваться на местности. Умение ориентироваться имеет большое 

значение не только в смысле подготовки юных туристов к сложным походам, 

его можно с полным правом отнести к той категории жизненных навыков, 

которые составляют неотъемлемую часть понятия всесторонне развитой 

личности, не говоря уже о том, что во многих областях деятельности 

человека умение отлично ориентироваться - обязательное условие (строители 

дорог, моряки, летчики, геологи, геодезисты и т.д.). 

Данная программа предполагает овладение определенным кругом 

знаний и умений, необходимых юным туристам-путешественникам. 



 

Обучающиеся научатся выбирать место для привала, разводить костер, 

ставить палатку, готовить на костре пищу, оказывать первую помощь при 

травмах и внезапных заболеваниях. 

Большое внимание уделяется воспитанию бережного отношения к 

природе, стремление охранять и приумножать природные богатства. 

Занятие туризмом - это увлекательный вид активного отдыха, который 

помогает восстанавливать силу и работоспособность, укрепляет здоровье. В 

походах развиваются такие качества как коллективизм, инициатива, 

взаимовыручка, воспитывается чувство товарищества. 

Принципы отбора содержания образовательной программы.  

Принципы отбора содержания (образовательный процесс построен с 

учетом уникальности и неповторимости каждого ребенка и направлен на 

максимальное развитие его способностей):  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода.  

Отличительные особенности программы  

В программе заложены следующие составляющие: образовательная, 

просветительская, воспитательная, профориентационная.    

Программа нацелена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании через 

обучение основам туристской техники, культуре походной жизни, усвоение 

принципов безопасности и здорового образа жизни, приобщение к 

духовности средствами туризма и краеведения, сохранение и укрепление 

психофизического здоровья ребенка.   

Цель образовательной программы.  

Создание условий для совершенствования нравственного и 

физического воспитания обучающихся средствами пешеходного туризма, 

удовлетворение естественной потребности детей в непосредственном 

познании окружающего мира, своего края. 

Задачи образовательной программы  
Образовательные:   

− накопление и систематизация представлений детей об окружающей 

действительности;   

− привитие первичных эколого-туристских, краеведческих знаний, 

умений и навыков: познавательных, преобразовательных и поведенческих;   

− введение в область наук: географии, истории, биологии, литературы, 

топографии на примере изучения краеведения области;   

−формирование целостной системы знаний о процессе общественного 

исторического и социального развития.   

Развивающие:   

− формирование образно-наглядного и логического мышления;   



 

−  развитие  в  ребенке  наблюдательности,  памяти,  речи,  

самостоятельности;   

−  развитие нравственных и эстетических чувств;   

− обогащение навыков общения в коллективе и умений совместной 

деятельности.   

Воспитательные:   

−  воспитание доброты, отзывчивости, умения сопереживать;   

−  воспитание экологической культуры и желания охранять природу  

− формирование и развитие навыков социального поведения и 

навыков    здорового образа жизни;   

−  воспитания патриотизма и любви к своей Родине.  

Психолого-педагогические характеристики обучающихся, 

участвующих в реализации образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8-15 лет.  

Особенности организации образовательного процесса  
Программа реализуется в рамках в рамках проекта создания новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и 

является бесплатной для обучающихся. Набор детей – ученики начальной и 

основной школы в возрасте 8-15 лет, группа формируется из числа 

обучающихся МАОУ СОШ №15, реализующей программу. 
Набор детей в объединение – свободный. Программа предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп 15 человек. 

Формы обучения по образовательной программе  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Объем и срок освоения образовательной программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Основные методы обучения  

В теоретической части в образовательном процессе используются 

традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, 

диспут); наглядные (демонстрация, показ - плакатов, рисунков, схем, 

графических изображений, карт, видеофильмов, приемов работы); 

практические (работа с книгой, справочной литературой, дидактическим 

материалом, нормативно-правовыми документами, выполнение заданий, 

упражнений по спортивному ориентированию, скалолазанию, технике 

туризма). Метод применения информационно-коммуникационных 

технологий позволяет обучать детей на основе самостоятельного поиска 



 

информации в сети интернет, обмена информацией на специализированных 

WEB-страницах по спортивному туризму, выполнение диагностических 

тестов и заданий по психологической подготовке спортсменов.    

Занятия проводятся с использованием различных форм организации 

учебной деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и 

формы занятий создают условия для развития познавательной активности, 

повышения интереса детей к обучению.    

Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по 

формированию новых умений, обобщение и систематизация изученного, 

практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные 

занятия, контрольно-проверочные занятия, тестирование и др.   

Рекомендуемые формы занятий: учебные занятия в кабинете и учебно-

тренировочные занятия на местности, занятия по ОФП и СФП в спортивном 

зале и на местности. Кроме того, используются такие формы, как 

соревнование, конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, видео-занятие и 

др. Основной составляющей образовательного процесса являются 

регулярные занятия, как теоретические, так и практические, а также участие 

в соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию.   

Планируемые результаты  
Положительными результатами работы педагога по данной программе 

можно считать: 

сохранение контингента обучающихся 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 обучения по программе обучающиеся должны: 

 получить навыки подготовки к походу; 

 знать, как ставить палатку и разводить костер, оборудовать 

бивак; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 преодолевать простые природные и искусственные препятствия. 

 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. 

 

 



 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

− теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции 

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения учебного модуля 

предметных и общеучебных знаний, умений, навыков);   

− практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей);   

Критерии оценки результативности: 

− высокий уровень – 3 балла;   

− средний уровень – 2 балла;   

− низкий уровень – 1 балл;   

− не усвоил – 0 баллов.   

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы  
Основными формами предъявления и оценки результатов являются: 

участие в соревнованиях, конкурсах, спортивному ориентированию; 

оформление краевой краеведческой картотеки; походы (подготовка и 

проведение; конкурс отчётов) и пр. 

Организационно-педагогические  условия  реализации 

образовательной  программы.   

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

−  учет  специфики  возрастного  психофизического развития  

обучающихся;  

− вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся);  

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

−  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников.  

 



 

Материально-технические условия (обеспечение).  

Для реализации программы необходимо наличие:   

- спортивного зала; 

−пособий и оборудования для проведения занятий: компасы, линейки, 

транспортиры, топографические карты, географические и контурные карты 

Калининградской области, карты спортивного ориентирования, фотографии 

и открытки с видами памятных мест г. Калининграда и области, плакаты 

условных знаков и символов спортивного ориентирования, компьютерная 

техника, интерактивная доска, фотоаппарат, видеокамера;    

−пособий и оборудования для проведения практических занятий, 

соревнований, походов выходного дня, (рюкзаки, туристские коврики, 

спальные мешки, палатки, котлы, медицинская аптечка, ремонтный набор и 

прочее) 

Кадровые условия реализации программы 

 Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Оценочные и методические материалы.  

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по 

большинству тем, с помощью педагога может построить и объяснить 

принцип работы одной из установок (на выбор).  

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок.  

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 

сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил 

инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил 

предложения, имеющие смысл.  

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам:  

−  теория;  

−  практика;  

−       конструкторская и рационализаторская часть.  

Методическое обеспечение  

− учебные пособия (справочная и научно-популярная литература, 

периодические издания, видео- и аудиоматериалы, электронные средства 

образовательного назначения (виртуальные лекции по темам 



 

образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые 

презентации, виртуальные контрольные и лабораторные работы, 

индивидуальные задания и др.);  дидактические материалы (раздаточный 

материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки 

диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые 

шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, 

инструкционные карты, технологические карты), наглядные пособия 

(таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.).   

− методические материалы (планы занятий, включающие перечень вопросов, 

выносимых на занятие; контрольные задания для отслеживания результатов 

освоения каждой темы; для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, которые включают: перечень вопросов, 

выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов; 

виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела, программы и критерии 

оценки выполнения данных работ).   

Информационное обеспечение программы:   

− доступ к электронным учебным пособиям и использование обучающимися 

программных средств;   

− доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам и обучающимся, 

участвующих в реализации программы;   

− функционирование системы электронного обучения; использование 

технологий дистанционного обучения;   

− использование программного обеспечения для коммуникации между 

участниками образовательного процесса.    
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
    

№ п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1. Введение: «Туризм – познание, отдых, 

спорт» 
2 2 - 

2. Природа родного края 4 2 2 

3. Изучение лекарственных растений 4 2 2 

4. Топографические знаки 4 2 2 

5. Знакомство с компасом 6 2 4 

6. Разучивание туристских песен 4 2 2 

7. Снаряжение туриста 4 2 2 

8. Оказание первой медицинской 

помощи 
8 2 6 



 

9. Страховка туриста 4 2 2 

10. Беседы по экологии 2 2 - 

11. Изготовление рисунков и газет  

на туристскую тему 
2 - 2 

12. Бивак. Установка палатки 4 1 3 

13. Приготовление пищи в походе 4 2 2 

14. Костры и костровые 

принадлежности 
4 1 3 

15. Организация костра в походных 

условиях 
2 1 1 

16. Экскурсия в районный 

краеведческий музей 
4 - 4 

17. Туристские узлы 2 1 1 

18. Организация и проведение 

походов 
8 2 6 

 Итого: 72 28 44 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

1. Введение: «Туризм – познание, отдых, спорт» 
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. 

2. Природа родного края 

Природа родного края. Охрана природы. Виды туризма. Туристские 

возможности Калининградской области. 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. 

Анкетный опрос школьников, родителей об экологических проблемах 

микрорайона. 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. 

3. Лекарственные и ядовитые растения. 



 

Лекарственные растения Калининградской области. Лечебные свойства 

лекарственных трав. Сбор гербария лекарственных растений "Зеленая 

аптека". Как собирать и использовать лекарственные, плодово-ягодные 

растения. Растения - враги и друзья: лекарственные, плодово-ягодные 

(съедобные) дикорастущие растения, съедобные грибы. Ядовитые и 

несъедобные растения и грибы нашего края. Подборка материала и 

оформление альбома "Туристу на заметку" (о лекарственных растениях, их 

нужно знать - они ядовиты). 

4. Топографические знаки 
Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и легенда 

карты. Чтение топографических карт. Рисование топознаков. 

Измерение расстояний на карте и на местности. Изображение высоты 

местности с помощью горизонталей. Определение крутизны склона и его 

высоты. Измерение расстояния до недоступных предметов. Топографическая 

съемка местности. измерение расстояний на карте и на местности. Создание 

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

игры. Топографический кроссворд. Топографический диктант. 

5. Знакомство с компасом 
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. 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. 

6. Разучивание туристских песен 
Бардовская песня, туристская песня. Песни Ю. Визбора, В. Высоцкого, 

В. Ланц-берга, О. Митяева, В. Егорова о человеке, судьбе, профессии. 

Прослушивание песен в исполнении педагога под гитару, прослушивание 

песни в авторском исполнении (в записи). Автор песни. История песни. 

Обсуждение песни: что понравилось, о чём песня и т. п. Разучивание и 

исполнение полюбившейся песни. 

7. Снаряжение туриста 
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). 

Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток; как подготовить палатку к походу 

(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. 

8. Оказание первой медицинской помощи. Правила оказания 

первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях и ожогах в 

полевых условиях (в походе, отдыхе в лесу и антропогенных поселениях); 

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. 

9. Страховка туриста 
Страховка и самостраховка. Страховочные обвязки. Правила 

преодоления лесных завалов. Переправа по кочкам и гатям. Спуск с крутого 

склона при помощи альпенштока. Спуск с крутого склона при помощи 

верёвки. Подъём по крутому склону при помощи верёвки. Переправа по 

бревну. Переправа по параллельно натянутым верёвкам. Переправа при 

помощи вертикального маятника. Переправа при помощи горизонтального 

маятника. Навесная переправа. Переправа рюкзаков. Отработка навыков 

преодоления препятствий. Спортивное туристическое снаряжение. 

Страховки и самостраховки. Преодоление препятствий. Траверс склона с 

альпенштоком. Горизонтальный и вертикальный маятник. Переправа по 

верёвке с перилами (параллельные перила) 

10. Беседы по экологии. Природоохранные акции 

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. Совместная 

подготовка, осуществление и последующий анализ природоохранных акций: 

уборка мусора в близлежащих лесопарках и скверах; расчистка близлежащих 

родников; развешивание кормушек и скворечников для птиц; огораживание 

муравейников и т. п. 



 

11. Изготовление рисунков и газет на туристскую тему. 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. Совместная подготовка, 

изготовление и презентация стенных газет, посвящённых совершённым 

туристами экскурсиям и походам, а также знаковым датам туристского 

календаря (например, Всемирному дню туризма, Дню Земли и т. п.). 

12. Бивак. Установка палатки 

Требования к биваку. Выбор места. Оборудование бивака. Бивак из 

подручных средств. 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. Правила обращения с опасными инструментами и 

специальным снаряжением. Правила гигиены туриста. Неписаные этические 

правила туристов: трудовая этика туриста, распределения общественного 

снаряжения в походе между мальчиками и девочками. Туристское 

снаряжение: групповое и личное. Распределение группового снаряжения в 

походе между мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. Рюкзак. 

Укладка рюкзаков разного типа. Палатка, установка палаток разного типа. 

Походный лагерь. Трудовая этика туриста. Тимуровская работа на маршруте. 

13. Приготовление пищи в походе 

Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и 

транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, 

фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская посуда. Уход за котлами. 

Приготовление пищи на костре. Выход группы на пикники с целью 

отработки навыков приготовления пищи. Значение правильной организации 

питания в сложных условиях. Энергетические затраты и их компенсация. 

Витамины. Белки, жиры, углеводы. Характеристика некоторых продуктов 

питания. Водно-солевой режим. Способы добычи и обеззараживания воды. 

Нетрадиционные формы питания. Съедобные растения. 

14. Костры и костровые принадлежности 
Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор места 

кострища и его устройство. Выбор и сбор топлива для костра: сухостоя, 

хвороста и валежника. Тушение костра и восстановление мест кострищ. 

Топоры, пилы- хранение и переноска. Оборудование, инвентарь для костра и 

приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. 

Обложной костер. Топливо для костра, способы заготовки растопки и 

топлива. Использование походного примуса. Складирование дров, укрытие 

дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как работать пилой 

и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, 



 

дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования 

пламени костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, 

оборудование специального костра для сушки вещей и оборудования. 

Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для топора, 

рукавиц и другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. 

15. Организация костра в походных условиях 
Место для костра. Топливо, правила хранения. Как правильно выбирать 

и собирать топливо для костра в разное время года. Поведение туристов у 

костра. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Правила 

пожарной безопасности; -необходимые действия при обнаружении первых 

признаков пожара (задымление, запах горения, повышение температуры и 

т.д.); меры предосторожности при обращении с огнем; причины 

возникновения пожаров. пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; как оказывать первую помощь пострадавшим 

при пожаре. 

16. Экскурсия в краеведческий музей 
Презентация краеведческого материала. Краеведческий отчет 

туристской группы. Краеведческие викторины. Подготовка, организация, 

проведение и анализ силами туристской группы фотовыставки «Знай родной 

край». 

Знакомство с картой области. «Путешествия» по карте. Подготовка и 

заслушивание докладов кружковцев о природе и достопримечательностях 

края. Проведение краеведческих викторин. 

17. Туристские узлы. Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, 

проводник, двойной проводник, австрийский проводник, восьмерка, булинь, 

удавка, карабинная удавка, академический, встречный, схватывающий, 

грейпвайн и т.п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. 

Наведение и снятие веревочных перил для преодоления препятствий. 

Постановка дистанции, мини-соревнования между командами «Папа, 

мама, я – туристская семья». Участие в личных зачетах по прохождению 

дистанции. Узлы, их назначение и применение в походе. Узлы: прямой, 

проводник, двойной проводник, восьмёрка, стремя, прусик, удавка, булинь, 

ткацкий, академический, схватывающий, грейпвайн и т. п. Отработка 

навыков завязывания туристских узлов. Конкурс «Узелок завяжется —узелок 

развяжется». 

18. Организация и проведение походов. Совместная организация, 

осуществление и последующий анализ походов выходного дня с целью 

отработки навыков ориентирования, техники пешеходного туризма, сбора 

краеведческого материала. Экскурсии по родному краю. Пешеходный поход. 

Протяжённость спортивных походов, локальная протяжённость спортивных 

походов. Принципы комплектования группы и требования к участникам 

спортивных походов. Ориентирование на маршруте. Хронометраж на 

маршруте. 

 
 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   
 

№  Режим деятельности  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой  

направленности «Янтарный край»  

1.  Начало учебного года  2 сентября  

2.  Продолжительность учебного периода  36 учебных недель  

3.  Продолжительность учебной недели  5 дней  

4.  Периодичность учебных занятий  2 раза в неделю  

5.  Количество часов  72 часа  

6.  Окончание учебного года  31 мая  

7.  Период реализации программы  02.09.2024-31.05.2024  

  
 

Воспитательный компонент осуществляется по следующим 

направлениям организации воспитания и социализации обучающихся:  

1) гражданско-патриотическое   

2) нравственное и духовное воспитание;  

3) воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

4) интеллектуальное воспитание;  

5) здоровьесберегающее воспитание;  

6) правовое воспитание и культура безопасности;  

7) воспитание семейных ценностей;  

8) формирование коммуникативной культуры;  

9)  экологическое воспитание.  

Цель – формирование гармоничной личности с широким 

мировоззренческим кругозором, с серьезным багажом теоретических знаний 

и практических навыков, посредством информационно-коммуникативных 

технологий.   

Используемые формы воспитательной работы: викторина, экскурсии, 

игровые программы, диспуты.  

Методы: беседа, мини-викторина, моделирование, наблюдения, 

столкновения взглядов и позиций, проектный, поисковый.  

Планируемый результат: сформированность настойчивости в 

достижении цели, стремление к получению качественного законченного 

результата; умение работать в команде; сформированность нравственного, 

познавательного и коммуникативного потенциалов личности.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарный план воспитательной работы 
 

№  
п/п  

Название мероприятия, события  Направления 

воспитательной работы  
Форма 

проведения  
Сроки 

проведения  

1.   Инструктаж по технике 

безопасности  
Безопасность и здоровый 

образ жизни  
В рамках 

занятий  
Сентябрь   

2.   Игры на знакомство и 

командообразование  
Нравственное воспитание  В рамках 

занятий  
Сентябрь-

май  

3.   Беседа о сохранении материальных 

ценностей, бережном отношении к 

оборудованию  

Гражданско-патриотическое 

воспитание, нравственное  
воспитание  

В рамках 

занятий  
Сентябрь-

май  

4.   Защита проектов внутри группы  Нравственное воспитание, 

трудовое воспитание  
В рамках 

занятий  
Октябрь-май  

5.   Участие в соревнованиях 

различного уровня  
Воспитание 

интеллектуально- 
познавательных интересов  

В рамках 

занятий  
Октябрь-май  

6.   Беседа о празднике «День 

защитника Отечества»  
Гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное  
воспитание; воспитание 

семейных ценностей  

В рамках 

занятий  
Февраль   

7.   Беседа о празднике «8 марта»  Гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное  
воспитание; воспитание 

семейных ценностей  

В рамках 

занятий  
Март  

8.   Открытые занятия для родителей  Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству;  
интеллектуальное  

воспитание; формирование 

коммуникативной культуры  

В рамках 

занятий  
Декабрь, 

май  

  

Список литературы  

Нормативные правовые акты:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

июля 2022 года № 629 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  



 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года».  

7. Приказ Министерства образования Калининградской области от 

26 июля 2022 года № 912/1 "Об утверждении Плана работы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап 

(2022 - 2024 годы) в Калининградской области и Целевых показателей 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года в Калининградской области"  

Для педагога дополнительного образования:  

1. Елаева В. П., Васячкина А. П., Савина Е. И. Спортивное 

ориентирование-спорт для здоровья нации. - Калининград, 2009 

2. Миловский В. А. Краеведческие маршруты Гумбиненского поля. - 

Калининград, 2013 

3. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. - Москва, 2006 

4.Л.А.Вяткин «Туризм и спортивное ориентирование», М. «Академия», 

2001г. 

5.Ю.С.Константинов «Туристические слёты и соревнования учащихся. 

Учебно- методическое пособие» М; ЦДЮТ и КМО РФ 2003г. 

6.«Подготовка, проведение и судейство районных туристических 

соревнований школьников, методические рекомендации» Калининград 

2002г. 

7.«Правила проведения туристических соревнований» М; ЦДЮТ и К, 

МОРФ 2002г. 

8.Н.М. Куприн «С картой и компасом» 2003г. 

9.«География янтарного края России» К; Янтарный сказ 2004г. 

10.Г.М.Баринова «Калининградская область. Климат» 2003г. 

11.Л.А.Данилова «Калининградский зоопарк» 2002г. 

12.В.М.Литвин «Калининградская область. Природные ресурсы» 2002г. 

13.М.А.Клемешева «Очерки истории края» Калининград 2003г. 

14.Г.В. Критинин «Очерки истории Восточной Пруссии» 2002г. 

14.Журнал «География в школе» 

15.Журнал «Физкультура в школе» Литература для обучающихся 

1. Сечко Л. Край, в котором мы живем. Очерки истории 

Калининградской области. - Калининград, Янтарный сказ, 2008 

2. Туристская игротека (Игры, конкурсы, викторины).- Калининград, 

2010 

3. Миловский В. А. 60 краеведческих маршрутов по Калининградской 

области. - Калининград, 2010 

4.Г.М.Фёдоров «Знаете ли вы Калининградскую область» Калининград 

2006. 


