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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРОГРАММЫ» 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность (профиль) программы – техническая. 
Актуальность программы. 

Python – это язык программирования общего назначения, распространяемый с откры-

тыми исходными текстами. Он оптимизирован для создания качественного программного 

обеспечения. Язык Python используется сотнями тысяч разработчиков по всему миру в таких 

областях, как создание веб-сценариев, системное программирование, создание пользова-

тельских интерфейсов, настройка программных продуктов под пользователя, численное 

программирование и в других. Как считают многие, один из самых используемых языков 

программирования в мире. 

 

Отличительные особенности программы.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы является направ-

ленность на развитие логического и пространственного мышления слушателя, способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, формированию усидчивости и трудолюбия, 

приобретению практических умений и навыков в области компьютерных технологий, спо-

собствует интеллектуальному развитию ребенка. На занятиях учащиеся познакомятся с тео-

ретическими аспектами и синтаксисом языка, а также обучатся практическим навыкам про-

граммирования в среде Python. 

Занятия начинаются с практического знакомства со средой программирования 

Python, далее идет непосредственное изучение синтаксических конструкций языка и отра-

ботка навыков применения элементов программирования при решении задач и создании игр. 

Каждая новая тема завершается практическими задачами, способствующими овладению ме-

тодики программирования и изучению языка Python. 

Адресат программы: учащиеся в  возрасте 12-14 лет. 

Объем программы: 34 часа в год. 

Формы организации образовательного процесса:  

Форма занятий – групповая. Наполняемость группы – от 5 до 10 человек (набор 

осуществляется без предварительного отбора, по желанию и интересу учащегося). 

Режим занятий: Обучающиеся занимаются 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: 

Основной целью данного учебного курса является ознакомление слушателя с объект-

но-ориентированным языком программирования Python, с возможностями, синтаксисом 

языка, технологией и методами программирования в среде Python, обучение практическим 

навыкам программирования на языке Python для решения типовых задач математики и ин-

форматики, а также при разработке простейших игр. 



Задачи программы 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 развитие интереса учащихся к изучению программирования; 

 знакомство учащихся с основами программирования в среде Python; 

 овладение базовыми понятиями теории алгоритмов при решении 

математических задач; 

 формирование навыков работы в системе программирования Python; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 формирование навыков алгоритмического и логического мышления; 

 формирование навыков грамотной разработки программ; 

 формирование практических навыков решения прикладных задач; 

 формирование практических навыков разработки игр. 

 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1.Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Основы программирования на 

языке Python. 

34 12 22  

1.1. История языков программирования. 

Введение в язык программирования 

Python. Среда программирования 

Python. Установка программы. 

1 1   

1.2. Типы данных и функции вывода. 

Определение переменной. 

Переменные и арифметические 

выражения. 

2 1 1  

1.3. Чтение данных. Операции над 

строками. Примеры решения задач. 

2 1 1  

1.4. Отработка навыков решения 

простейших задач. 

4  4 Практические 

задания 



1.5. Логический тип данных и операции. 

Примеры использования логических 

выражений. 

1 1   

1.6. Условный оператор. Вложенный 

условный оператор. Примеры 

решения задач. 

3 2 1  

1.7. Отработка навыков решения 

простейших задач. 

4  4 Практические 

задания 

1.8. Цикл WHILE. Примеры решения 

задач. 

3 2 1  

1.9. Подсчет суммы и оператор CONTIN-

UE. Примеры решения задач. 

3 2 1  

1.10. Отработка навыков решения 

простейших задач. 

4  4 Практические 

задания 

1.11. Вещественные числа. Основы работы 

с вещественными числами. 

Округление вещественных чисел. 

Примеры решения задач. 

3 2 1  

1.12. Отработка навыков решения 

простейших задач. 

4  4 Практические 

задания 

 
 

1.3.2.Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Основы программирования на языке Python. 

Тема 1.1. История языков программирования. Введение в язык программирования Python. 

Среда программирования Python. Установка программы. Теория (1 ч.) 

Тема 1.2. Типы данных и функции вывода. Определение переменной. Переменные и 

арифметические выражения. Теория (1 ч.). Практика (1 ч.) Тренировочные задания. 

Тема 1.3. Чтение данных. Операции над строками. Примеры решения задач. Теория (1 ч.). 

Практика (1 ч.) Тренировочные задания. 

Тема 1.4. Отработка навыков решения простейших задач. Практика (4 ч.) Форма подведе-

ния итогов: практические задания. 



Тема 1.5. Логический тип данных и операции. Примеры использования логических выраже-

ний. Теория (1 ч.). 

Тема 1.6. Условный оператор. Вложенный условный оператор. Примеры решения задач. 

Теория (2 ч.). Практика (1 ч.) Тренировочные задания. 

Тема 1.7. Отработка навыков решения простейших задач. Практика (4 ч.) Форма подведе-

ния итогов: практические задания. 

Тема 1.8. Цикл WHILE. Примеры решения задач. Теория (2 ч.). Практика (1 ч.) Трениро-

вочные задания. 

Тема 1.9. Подсчет суммы и оператор CONTINUE. Примеры решения задач. Теория (2 ч.). 

Практика (1 ч.) Тренировочные задания. 

Тема 1.10. Отработка навыков решения простейших задач. Практика (4 ч.) Форма подведе-

ния итогов: практические задания. 

Тема 1.11. Вещественные числа. Основы работы с вещественными числами. Округление ве-

щественных чисел. Примеры решения задач. Теория (2 ч.). Практика (1 ч.) Тренировочные 

задания. 

Тема 1.12. Отработка навыков решения простейших задач. Практика (4 ч.) Форма подведе-

ния итогов: практические задания. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины получают дальнейшее развитие личностные регу-

лятивные, коммуникативные и познавательно-универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ–компетентность обучающихся, состав-

ляющая психолого-педагогическую, инструментальную основу формирования способности 

и готовности к освоению систематических знаний, к их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции, способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику, способности к самоорга-

низации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следу-

ющие метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

всей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласовании позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Вместе с тем, вноситься существенный вклад в развитие личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса ока-

зывает на: 

 формирование знаний, умений и навыков при решении задач информатики и програм-

мирования разных видов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройстве; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойства; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 



 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чис-

ловой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня Python, представ-

лениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в среде программирования Python, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками форма-

лизации прикладной задачи и документирования программ; 

 формирование умения работать с библиотеками программ; получение опыта использова-

ния компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

– основные типы алгоритмов; 

– иметь представление о структуре программы, основы программирования на языках 

высокого уровня; 

– базовые алгоритмические конструкции; 

– содержание этапов разработки программы: алгоритмизация-кодирование-отладка- те-

стирование; 

– дополнительные возможности языка Python для выражения различных алгорит- ми-

ческих ситуаций; 

– алгоритмы и программы на языке Python решения простых, сложных и 

нестандартных задач в математической области; 

– основы разработки простых игр в системе программирования Python. 

Учащиеся должны уметь: 

– записывать алгоритмические структуры на языке программирования Python; 

– использовать Python для решения задач из области математики, физики; 

– строить алгоритмы методом последовательного уточнения (сверху вниз), изображать 

эти алгоритмы в виде блок-схем; 

– использовать основные алгоритмические приемы при решении математических за-

дач; 

– решать простые, сложные и нестандартные задачи; 

– создавать простые игры; 

– анализировать текст чужих программ, находить в них неточности, оптимизировать 

алгоритм, создавать собственные варианты решения. 
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РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 
 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

в 2024-2025 учебном году 
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2.2. «Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

                                                       в 2024-2025 учебном году» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Задачи мероприятия 
Модуль «Воспитываем и познаем» 

1 Викторина ко Дню учителя октябрь  

    
Модуль «Воспитываем, создавая и сохраняя традиции» 

2 Мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека 
декабрь  

    
Модуль «Воспитываем социальную активность» 

3 Участие в конкурсе на радиозаводе 
г. Сарапула 

март  

    
Модуль: Воспитываем вместе 

4 Экскурсия IT -куб СТМиТ май  

    
 

 
2.3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Изложение теоретических вопросов должно проводится с максимальным использованием 

средств наглядности (демонстрационный эксперимент, таблицы, учебные видеофильмы, презенте-

ции). Рассказ учителя сопровождается цветными иллюстрациями, плакатами 

Для проверки знаний и закрепления пройденного материала проводятся практические занятия 

с использованием различного дидактического материала. 

На занятиях кружковцы получают элементарные навыки с научно популярной и справочной 

литературой, Интернетом. 

По завершении отдельного раздела программы проводится массовое мероприятие с целью за-

крепления пройденного материала и поддержания устойчивого интереса к обучению. Это виктори-

ны, конкурсы, интеллектуальные игры и т. д. 

Характеристика кабинета: 

объем помещения- 6х6х2,5м
3
, 

 светодиодное освещение, кран с холодной водой, раковиной и канализацией; 

17 посадочных мест, демонстрационный стол; 

2 окна с открывающимися частями с сетками, жалюзи; 

проектор, интерактивная доска, компьютер; 

мельная  и маркерная доски, таблицы; 

- информационное обеспечение - аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

-кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования соответствует образователь-

ному цензу. 
 

2.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

 

 Разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения програм-

мы. Призваны отражать достижения цели и задач программы. 

    Перечисляются согласно учебному плану  (презентация, тест, сочинение, проект и др.). 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, анали-

тический материал, видеозапись занятий, готовая работа, журнал посещаемости, материалы анкети-



рования и тестирования, методическая разработка, визуальная оценка, олимпиады, тесты, доклады, 

практические и лабораторные работы; выступления на конференции, проекты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический материал 

по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое из-

делие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, отчет итоговый. 
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Приложение 1  
Способы оценивания уровня достижений учащихся. 

Оценочные материалы 

Этапы педагогической диагностики: 
Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения прогностической, те-

кущей и итоговой диагностики обучающихся. 

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на начальном этапе фор-

мирования коллектива) – это изучение отношения обучающихся к выбранной деятельности, его до-

стижения в этой области    

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся в начале 

цикла обучения. 

Задачи: 
- прогнозирование возможности  успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения: 

   - индивидуальная беседа;  

   - тестирование;  

   - наблюдение; 

   - анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика (проводится  в  январе) – это изучение динамики освоения 

предметного содержания обучающегося, личностного развития, взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого учащегося, коррекция образовательного процесса 

в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 
- оценка правильности  выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки разрабатываются 

педагогом.  



Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка освоения обучающимися 

программы или ее этапа.    

Цель: подведение итогов освоения   программы. 

Задачи: 
- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

- выставка работ. 

Основные методы педагогической  диагностики 
Важным профессиональным качеством педагога является умелое использование разнообразных диа-

гностических методов личностного роста обучающегося. Эти методы могут 

быть прямыми и косвенными: к прямым методам относится опрос учащихся путем анкетирования, 

индивидуальная беседа, тесты и т.д.; к косвенным методам относится наблюдение. 

Основные методы педагогической диагностики: 

1. Анкетирование. 
Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изучении и оценки резуль-

татов образовательного процесса. Для составления анкеты надо знать возрастные особенности обу-

чающихся, их субъектный опыт. Иногда проводится анонимное анкетирование, где учащиеся убеж-

дены, что авторство каждого не будет установлено, за любой ответ не придется отвечать. Это 

направлено на получение более объективных данных с помощью анкет. 

2. Индивидуальная беседа. 
Индивидуальная беседа собучающимся предполагает прямые или косвенные вопросы о мотивах, 

смысле, цели учения. Лучше, если беседа проводится в профилактических целях, а не после выявле-

ния неблагополучия в мотивации. Умело проведённая обучающая беседа с элементами проблемного 

изложения обладает большой диагностической ценностью. Для её усиления необходимо заранее за-

ложить в структуру беседы комплексы диагностических заданий и вопросов, продумать формы и 

средства фиксации, обработки и анализа ответов обучающихся. 

3. Тесты. 
Тест - краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается попытка оценить тот 

или иной процесс. Тестирование – наиболее подходящая измерительная технология – самая эффек-

тивная в ситуациях массового оценивания достижений. Существует три этапа тестирования: 

- выбор теста; 

- его проведение; 

- подсчёт баллов с последующей интерпретацией результатов. 

Тесты должны быть: 

- относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 

- однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания; 

- стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования. 

4. Наблюдение. 
Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора фактов в естественной 

обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной фиксации фактов: 

- оно сочетается с воздействием на обучающегося, с его воспитанием; 

- наблюдение осуществляется в определённой системе с учетом ведущей педагогической задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение длительного срока, 

поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайными, не отражающими истинный уровень 

воспитанности учащегося; 

- наблюдение не должно быть субъективным,  

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не только обу-

чение обучающихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных лич-

ностных качеств обучающихся. Поэтому её результаты целесообразно оценить по 

двум группам показателей: 



1. личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств обучающегося под 

влиянием занятий в данном кружке)  

2. учебные достижения (фиксирующие   знания, умения и навыки, приобретенные в процессе 

освоения   программы дополнительного образования)  

 

 

Критерии и показатели формирования учебно-познавательной компетентности 

Критерии Показатели 

Достижение заданного качества  

образования 
 познавательные умения (умения проводить 

наблюдения, ставить физический эксперимент и 

др.); 

 практические умения (измерять, вычислять, 

строить и анализировать графики, пользоваться 

лабораторными принадлежностями и др.); 

 организационно-оценочные умения (ставить 

цель, организовывать планирование, анализ, ре-

флексию, самооценку своей и чужой учебно-

познавательной деятельности, выступать пись-

менно и устно о ее результатах и др.); 

 учебно-логические умения (умение сравнивать, 

анализировать, обобщать и систематизировать, 

доказывать опровергать, делать выбор и др.); 

 понимание учеником сущности метода научно-

го познания (например, умение предложить ги-

потезу, объясняющую наблюдение и привести 

вариант проверки этой гипотезы) 

Самостоятельная  познавательная 

деятельность учащихся 
 умение самостоятельно получать знания из раз-

личных источников информации;  

 умение выделять главное из потока информа-

ции; 

 навыки самостоятельной проектной и исследо-

вательской деятельности  

Личностные достижения учащихся  готовность к самообразованию; 

 потребность учащихся в достижении успеха в 

познавательной деятельности, в саморазвитии и 

самореализации в жизни; 

 самоопределение учащихся в профессиональ-

ной деятельности; 

 рост творческих достижений (участие в кон-

курсах, олимпиадах и т.д.); 

 уровень сформированности критического 

мышления; 

 уровень развития креативности личности; 

 развитие интеллектуально-логических способ-

ностей учащихся (умение предложить несколько 

способов решения задачи)     
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