
 

 
  



 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Мастер плюс» городского округа Самара 

(МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» 

г.о. Самара 

___________ А.В.Адрина 

 

«29» июня 2023 г. 

 

Программа принята на основании решения 

Методического совета 

Протокол № 1 от 29 июня 2023 г. 
 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Я – патриот» 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 13 – 18 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

Разработчик: 

Захарова Ольга Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

Самара, 2023 г.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 I. Пояснительная записка 3 

  - Паспорт 3 

  - Актуальность и отличительные особенности программы 4 

  - Система поддержки талантливых детей 6 

  - Цели и задачи программы 9 

  - Ожидаемые результаты образовательного процесса 10 

  - Контроль освоения программы и диагностика результатов 

    образовательного процесса 11 

  - Организация работы детского объединения 22 

  - Воспитательный аспект 24 

 II. Методическое обеспечение 30 

 III. Содержание и тематическое планирование программы 32 

  - I год обучения 32 

  II год обучения                                                                                                    .37 

  III год обучения 40 

 IV. Материально-технические условия реализации программы 44 

 V. Список используемой литературы 44 

 Приложение. Календарно – тематическое планирование                         46 

  



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Паспорт программы 

 

Направленность образовательной 

деятельности 

Туристско-краеведческая 

Уровень освоения содержания 

предметной деятельности 

Базовая 

Уровень организации 

педагогической деятельности 

Учебная 

Форма организации детских 

формирований 

Групповая 

Возраст обучения детей Основное общее и среднее (полное) 

общее образование 

Срок реализации программы 3 года 

Масштаб реализации Учрежденческая 

По контингенту обучающихся Общая 

По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая 

Степень реализации программы Реализована полностью 

Нормативный часовой объем за год 1 год обучения – 4 час. в неделю, 144 час. 

в год 

2 год обучения – 6 час. в неделю, 216 час. 

в год 

3 год обучения – 6 час. в неделю, 216 час. 

в год 

Количество детей в группе 1 год обучения – не менее 15 чел. 

2 год обучения – не менее 15 чел. 

3 год обучения – не менее 15 чел. 
  



 

Актуальность и отличительные особенности программы 

Историческое образование сегодня – один из сложных и противоречивых 

элементов системы образования. В России ни одна наука не претерпела столько 

изменений как история. Даже взрослому человеку трудно осмыслить и разобраться в 

новой трактовке многих исторических процессов. Реформой образовательной и 

профессиональной школы предусматривается широкое развитие внешкольных 

учреждений, которые призваны вместе со школой осуществлять всестороннее 

развитие обучающихся. И в этом смысле трудно переоценить необходимость 

дополнительного образования. Оно помогает решать задачи мировоззрения 

обучающихся, воспитывать чувство патриотизма, содействует выявлению 

творческих способностей школьников, вовлекать их в активную деятельность, 

помогает найти свое призвание, выбрать профессию. В отличие от урока, 

дополнительное образование предполагает добровольное участие: на занятиях 

лучше узнаешь своих учеников, их характер, увлечения, нравственные идеалы и, 

таким образом, получаешь наглядное представление об эффективности своих 

педагогических усилий. В дополнительном образовании повышается интерес к 

предмету – непременное условие улучшения качества обучения. Работа в 

учреждении дополнительного образования носит поисковый, исследовательских 

характер, в этом, пожалуй, одна из еѐ привлекательных черт. 

Актуальность и новизна образовательной общеразвивающей программы «Я - 

патриот» заключена в том, что содержание учебного материала представлено 

модулями, позволяющими увеличить еѐ гибкость и вариативность. Модульность, 

как и разноуровневость, позволяет более вариативно организовать образовательный 

процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. 

Модульная образовательная общеразвивающая программа «Я - патриот» даѐт 

обучающемуся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их 

изучения. 

Работа по программе «Я – патриот» способствует пониманию обучающимися 

законов общественного развития, ―проживание‖ судьбы народа как своей 

собственной, при соотнесении с ней своего поведения, духовно – ценностного 



 

содержания, что и должно являться главным смыслом в постижении истории. 

Именно ―проживанию‖ истории и должно способствовать историческое мышление, 

продвигая ребят по пути активного включения в различные моменты ―всемирно-

исторической драмы‖. И, наоборот, осознание своей сопричастности судьбе 

государства является важнейшим залогом в успешности формирования 

исторического мышления. Механизм формирования исторического мышления: 

прежде всего, необходимо определить его структуру, выделив не просто 

взаимосвязанные компоненты, а уровни, каждый из которых будет основываться на 

определѐнных исторических знаниях, и включать умения их использования. 

Содержание каждого последующего уровня исторического мышления будет 

основываться на содержании предыдущего, углубляя и развивая его;  

Уровни исторического мышления:  

1) структурно-логический; его содержание составляют элементарные исторические 

знания, лежащие в основе структуры истории как учебного предмета, и умения, 

основанные на применении логического мышления. Формирование этого уровня 

исторического мышления идѐт через усвоение в игре знаний исторических фактов и 

событий (комплексов взаимосвязанных фактов), и отработку умений видеть 

исторические процессы (связь событий между собой) и выделять причинно-

следственные связи, т.е. закономерности в протекании процессов, значение 

событий.  

2) уровень исторического мышления – социально-содержательный – должен 

включать в себя знания об основных сферах жизни общества (культурной, 

экономической, правовой, социально-политической, бытовой), значение истории 

личностей, а также применять инструментарий исторического познания для 

изучения общественных процессов.  

3) эмоционально-ценностный уровень исторического мышления представляется 

наиболее сложным, поскольку он включает в себя знания о внутреннем, духовном 

мире исторического человека, основанные на ―проживании‖ конкретно-

исторических ситуаций. Его содержание неразрывно связано с теми знаниями и 

умениями, которые были приобретены при освоении первых двух уровней, и 

главная задача заключается в том, чтобы ученики, поставив себя на место 



 

определѐнного исторического деятеля, учитывая всѐ многообразие фактов его жизни 

и жизни общества в данный период, используя приобретѐнные умения, постарались 

максимально приблизиться к его духовному миру, определить его ценностные 

ориентации, понять, почему он принял именно такое решение в той или иной 

ситуации. 

 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
 

Наблюдение, свидетельствующее о том, что умственные возможности людей 

неравны, старо, как мир. И выдающиеся люди древности и современники хорошо 

понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гением) и 

простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто 

проявляются уже в детстве. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. А так как школа оказывается не 

очень хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего уровня в 

сторону больших способностей, то это право работы с одаренными детьми взяла на 

себя система дополнительного образования. В условиях учреждения 

дополнительного образования этого добиться реально, так как именно 

дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять 

следующие составляющие: 

 Мотивация. Любая деятельность человека мотивирована, то есть в основе 

любых действий лежат самые разные мотивы. Но при этом исследователи 

отмечают, что сама потребностная сфера личности имеет структуру: одни 

мотивы занимают относительно устойчивое доминирующее, другие – 

подчиненное положение. Это явление получило наименование «направленность 

личности». 

 Направленность. Это одна из основных характеристик творческой личности. 

Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне 



 

зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 

коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с 

содержанием деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

 Наличие специфических стратегий деятельности. 

 Способы действий одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня 

успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления: 

 Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения.  

 Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в данной ситуации. 

 Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 

появление, на первый взгляд, неожиданных идей и решений. 

 Для поведения одаренного ребенка характерен, главным образом, третий 

уровень успешности: новаторство как выход за пределы требований 

выполняемой деятельности. 

 Индивидуальный стиль деятельности, выражающийся в склонности «все делать 

по-своему». Индивидуализация способов деятельности выражается в элементах 

уникальности ее продукта. 

 Высокая структурированность знаний, умений видеть изучаемый предмет в 

системе. 

 Особый вид обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим 

резким изменением структуры знаний, представлений и умений. 

 Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 



 

 Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цветам, техническим 

устройствам, т.д.) либо определенным формам собственной активности 

(физической, познавательной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. 

 Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то 

или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду 

деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

 Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за 

пределы исходных требований деятельности. 

 Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, 

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

Особенности возрастного развития: 

 ранняя одаренность; 

 поздняя одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психологического развития 

ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном 

виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психологическое развитие, раннее 

обнаружение дарований далеко не всегда связано с высокими достижениями в более 

старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в 

детском возрасте не означает отрицательного вывода, относительно перспектив 

дальнейшего психологического развития личности. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен 

с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов 

одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по своему 

характеру явлением. Для практика – это возможность и, вместе с тем необходимость 

более широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка. 

  



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы: 

 создание условий для формирования навыков критического мышления, 

взвешенного подхода к оценке достижений и негативных явлений и процессов 

в истории России; 

Задачи программы: 

 стимулировать интерес обучающихся к изучению истории России; 

 обеспечить рассмотрение исторического материала с позиций национальных и 

государственных интересов России; 

 создать условия для формирования патриотизма школьника, неотделимого от 

гражданских и нравственных составляющих личности человека; 

 адаптировать обучающихся к ответственной, осмысленной жизни и 

деятельности в демократическом правовом государстве.
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Ожидаемые результаты образовательного процесса 

Реализация программы направлена на: 

- освоение содержания образовательной программы обучающимися, т.е. на 

значительное качественное изменение их знаний, умений, навыков; 

- устойчивость интереса обучающихся к выбранному направлению деятельности, 

стимулирования их творческой активности; 

- творческие достижения обучающихся, участие в мероприятиях различного 

уровня (учрежденческого, районного, городского, областного). 

В результате освоения программы обучающиеся должны показать следующие 

знания, умения и навыки: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое Родина — еѐ народы и природные богатства, символы и Законы; 

- основные этапы истории нашей страны; 

- памятники истории и культуры страны и региона; 

- выдающихся исторических деятелей, внесших весомый вклад в развитие 

нашего государства; 

- основные права и обязанности граждан РФ; 

- нормы поведения и общения юных граждан. 

Обучающиеся должны уметь: 

- рассказывать о своей Родине, как о многонациональном государстве, 

имеющим свои символы, Законы и богатства; 

- оценивать поступки людей и соотносить их с правами Конституции, не 

нарушать требований Закона, толерантно относиться к окружающим людям; 

- уважительно относиться к государственной символике. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

осуществляется по трем уровням: высокий  ( от 80 до 100% освоения 

программного материала, средний ( от 51 до 79% освоения программного 

материала), низкий ( менее 50% освоения программного материала). 
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Уровни освоения Результат 

 

 

Высокий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы.  На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт. 

 

 

Средний уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную  

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается  в продукт, 

требующей незначительной доработки.  

 

 

Низкий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения 

обучающимися планируемых  результатов, представлены в следующем 

разделе. 
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Контроль освоения программы и диагностика результатов 

образовательного процесса 

Оценка результатов обученности осуществляется в процессе контрольно-

оценочной деятельности педагога, реализующего данную программу. 

Это позволяет всем участникам образовательного процесса реально оценить 

результативность совместной творческой деятельности, уровень развития 

способностей и личностных качеств ребенка в соответствии с прогнозируемым 

результатом. 

Педагог по своему усмотрению может применять следующие формы и 

методы: зачеты, тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Программа предусматривает тематический контроль усвоения знаний, умений 

и навыков через систему зачетных занятий и практическую работу, охватывающую 

основной курс обучения. Таким образом, осуществляется постоянная социально-

педагогическая поддержка деятельности обучающихся, результатом которой 

является успешная социализация подростков и выявление наиболее одаренных из 

них для организации их дальнейшего профессионального самоопределения. 

Педагог, оценивая обученность обучающихся, в основном дает не 

количественные, а качественные характеристики, сравнивая достижения отдельного 

ребенка на разных этапах обучения, оценивая рост и развитие каждого. 

В основном результаты контроля фиксируются в журнале. Однако 

педагогические технологии анализа и обобщения результатов образовательного 

процесса могут быть различными, это – зачетные и диагностические листы, 

характеристики, устные анализы деятельности обучающихся, а также «Паспорт 

творческой карьеры» обучающегося ЦДТ. 

Контроль за продвижением в плане развития коммуникативных и 

организаторских навыков можно осуществить методом наблюдения за подростками 

во время проведения мероприятий, участия в коллективном анализе, проведения 

конкретного мероприятия. Педагог по своему усмотрению может применять в 

контрольно-оценочной деятельности следующие формы и методы: зачеты, 
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экспертизу и оценку самостоятельных творческих работ (проектов творческих дел) 

обучающихся, конференции, тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется через следующие виды 

контроля: 

предварительный – проводится в первые дни обучения и имеет своей целью 

выявить тот уровень подготовки, с которым пришли дети, в форме дидактических 

игр и тестирования. 

текущий – осуществляется постоянно в процессе работы творческого 

объединения в форме рефератов, самостоятельной работы. 

периодический – контроль позволяет определить степень усвоения детьми 

учебного материала и уровень подготовленности, повысить ответственность и 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Данный контроль 

проводится в форме: 

a) самостоятельной работы по темам; 

b) зачетных заданий. 

итоговый – контроль осуществляется в виде мини-проектов по выбранной теме, 

применяя все полученные ЗУН (знания, умения и навыки) за прошедший период 

работы. По результатам итогового контроля можно определить степень достижения 

результатов обучения, сориентировать обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получить сведения для совершенствования обучающей 

программы и методах обучения. 

диагностирующий – контроль, с помощью которого устанавливается уровень 

развития у детей психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения) и формируются данные личностные качества. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью тренингов и различных игр. 
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 Диагностика качества образовательных услуг 

I год обучения 
 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 что такое история;  

 как формировалось историческое 

пространство; 

 античное наследие в истории Европы 

и нашей страны;  

 участие славян в Великом 

переселении народов;  

 точки зрения в исторической науке по 

поводу происхождения слова «Русь»; 

 наиболее спорные проблемы 

средневековой российской истории; 

  как советская историческая наука 

трактовала понятия «Средневековье» 

и «феодализм»;  

 особенности российского 

Средневековья; 

  влияние природно-климатических 

факторов на развитие экономических, 

социальных и политических 

процессов; 

 влияние геополитических факторов 

на российскую историю;  

 причины принятия христианства 

Русью и значение этого события; 

 суть спора между норманнистами и 

антинорманнистами;  

 роль варягов в становлении 

древнерусской государственности; 

  суть эволюции управленческих 

структур в Древнерусском 

государстве с XI по XII в.;  

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 



 

16 

 особенности княжеской власти в 

Древнерусском государстве; 

 своеобразие новгородской 

государственности, Владимиро-

Суздальского княжества;  

 роль боярства в разных землях;  

 влияние ордынского владычества на 

характер политического развития 

русских земель; 

 тенденции политического развития 

Московского государства во второй 

половине XV - начале XVI в.;  

 изменения в центральных и местных 

органах власти, в организации армии; 

  альтернативы развития страны в 

период правления Ивана IV, 

социальные силы, заинтересованные 

в проведении реформ;  

 причины и цели учреждения 

опричнины; роль опричного террора 

в истории России;  

 варианты возможного развития 

страны в период Смутного времени; 

уникальность ситуации в стране в 

период I и II ополчения; главные 

итоги и уроки Смуты; причины 

восстановления наследственной 

монархии; 

 суть феодального характера 

землевладения в Древнерусском 

государстве;  

 факторы, препятствующие росту 

крупной земельной собственности в 

Древнерусском государстве;  

 особенности социальной структуры 

Древнерусского государства;  

 обстоятельства, обусловившие рост 

частновладельческих земель в период 

ордынского владычества; 
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 особенности геополитического 

положения Древнерусского 

государства;  

 суть эволюции внешней политики 

Древней Руси в отношении кочевых 

народов;  

 принципы взаимоотношений Древней 

Руси со странами Западной Европы;  

 особенности внешней политики Руси 

в период ордынского владычества;  

 основные внешнеполитические 

приоритеты в Московском 

государстве; главные итоги русской 

внешней политики XV-XVI вв.; 

 основные предпосылки перехода к 

Новому времени в России;  

 определяющие черты экономического 

строя России в XVII в.;  

 причины усложнения социальной 

структуры российского общества; 

причины и сущность церковного 

раскола;  

 черты российской жизни в XVII в., 

свидетельствующие о кризисе 

традиционализма; 

 какова ключевая роль государства и 

его институтов в экономическом 

развитии, положительные и 

негативные последствия этого; 

 что многоконфессиональность - одна 

из особенностей нашей страны;  

 последствия христианизации Руси; 

  отношения православной церкви и 

государства на различных этапах 

истории Руси;  

 отношения власти с другими 

конфессиями в XVI-XVII вв.;  

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь: 

 находить отличие исторического 

до 3-х баллов 

по каждому 
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времени от календарного;  

 обосновывать свой выбор;  

 устанавливать взаимосвязь вопросов 

смысла, цели и единства мировой 

истории;  

 характеризовать основные подходы к 

периодизации исторического 

процесса;  

 структурировать учебный материал в 

виде тезисного плана, «линии 

времени»; 

 работать с картой; 

 работать с дополнительной 

литературой, различными 

источниками, СМИ, Интернет-

ресурсами;  

 представлять результаты изучения 

исторического материала в форме 

реферата;  

 переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую;  

 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение 

дополнительного образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 

II год обучения 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 почему крепостное право было 

главным тормозом экономической 

модернизации России в XVIII в.;  

 причины жестких протекционистских 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 
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мер царского правительства во 

внешней торговле; 

  какова ключевая роль государства и 

его институтов в экономическом 

развитии, положительные и 

негативные последствия этого; 

 Изменение роли Русской 

православной церкви в XVII-XVIII 

вв.;  

 изменение конфессиональной 

политики государства в XIX в.; 

 причины изменения места и роли 

России в европейской политике в 

XVII-XVIII вв.;  

 основные направления внешней 

политики России; 

  причины роста национального и 

имперского сознания; 

 с чем связано обретение Россией 

статуса великой мировой державы;  

 перемены в структурах власти в 

начале XIX в.;  

 причины, смысл, инициаторов 

реформ XVIII-XIX вв.;  

 причины непоследовательности и 

робости реформаторских усилий 

властей;  

 роль системы образования в 

российских реформах;  

 причины секретности разработки 

реформ;  

 сторонников и противников, 

результаты и значение реформ; 

 изменения в официальной идеологии; 

  причины зарождения 

революционного направления 

и его усиления в пореформенный 

период;  

какая социальная группа и почему 
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занимала ведущие позиции;  

 определяющее направление 

национальной политики и причины ее 

ужесточения. 

 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь: 

 анализировать факты и делать 

выводы;  

 приводить примеры из печати, 

литературных произведений, 

выступлений ученых и политиков; 

  структурировать учебный материал в 

виде схемы, таблицы, тезисного 

плана; 

 участвовать в дискуссии, 

высказывать свою точку зрения, 

используя для аргументации 

исторические сведения; 

 осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа;  

 извлекать необходимую информацию 

из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, аудиовизуальный 

ряд и др.);  

 отделять основную информацию от 

второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной 

информации;  

 передавать содержание информации 

адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение 

дополнительного образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 
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III год обучения 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 основные этапы истории Новейшего 

времени; 

 изменения на политической карте 

мира ХХ века; 

 историю развития наций, их борьбу 

за национальное объединение; 

 изменения в социальном положении 

и образе жизни людей; 

 историю развития материального 

производства, техники и технологии; 

 основные пути и этапы модернизации 

России; 

 специфику реформаторского и 

революционного пути разрешения 

противоречий; 

 изменения политических систем и 

режимов в новейшее время в России 

и зарубежных странах (в рамках этого 

вопроса – рождение российского 

парламентаризма, эволюцию 

политической системы советского 

общества, историю противостояния 

демократических и тоталитарных 

режимов); 

 -  основные события экономической и 

социально-политической истории 

России и зарубежных стран 

указанного периода. 

 основные тенденции и этапы 

развития международных отношений, 

конфликты и войны ХХ века; 

 основные тенденции развития 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 
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российской и зарубежной культуры.  

 

 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь: 

 соотносить локальное событие с 

периодом, эпохой отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать данные исторической 

карты для характеристики 

политического и экономического 

развития стран и народов в отдельные 

периоды истории; 

 показывать изменения на 

исторической карте, происшедшие в 

результате наиболее значительных 

событий и процессов; 

  определять назначение, 

принадлежность, информационную 

ценность исторического источника; 

 проводить поиск необходимой 

(требуемой) информации в одном или 

нескольких источниках; 

 рассказывать об исторических 

событиях, их участниках; 

 соотносить единичные исторические 

факты и общие явления, процессы; 

 переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую;  

 развернуто обосновывать суждения; 

давать определения; приводить 

доказательства; 

  объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах;  

 владеть основными видами 

публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика);  

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 



 

23 

 следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута); 

  представлять результаты изучения 

исторического материала в форме 

реферата, в виде презентации 

проектов. 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение 

дополнительного образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 

Организация работы детского объединения 

Общеразвивающая программа рассчитана на три года обучения для 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста. Занятия проводятся с 1 

сентября по 31 мая включительно. 

Ребята, пришедшие заниматься, уже могут действовать осознанно, у многих из 

них ярко выражен интерес к определѐнному виду деятельности, в данном случае - 

интерес к истории Родины. В школьные годы идет интенсивное нравственное и 

социальное формирование основ личности, поэтому очень важно наполнить жизнь 

ребенка в это время духовным опытом, которым и является приобщение детей к 

миру истории. 

Комплектование учебных групп предполагает формирование разновозрастных 

и смешанных групп с учетом основной мотивации обучающихся, которая служит 

стимулом к занятиям, а именно: желание закрепить знания или просто пока быть в 

коллективе сверстников. 

Большая часть занятий проводится в учебном кабинете, но часть тематическо 

– календарного плана отводится на внеучебную и воспитательную работу. 

В реализации программы, уделяется особое внимание работе с родителями, 

чья помощь всегда очень ценна. Педагог изучает воспитательные возможности 
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семьи, социальное окружение обучающегося для дальнейшего построения 

взаимодействия и сотрудничества, изучает психологическую комфортность условий 

образовательного процесса для оптимального достижения образовательных 

результатов. Родители могут принимать участие и помогать в организации 

совместных мероприятий, посещений выставок и концертов. Задача педагога – 

пробудить в родителях интерес к любимому делу своего ребенка и постоянно его 

укреплять. 

В дни школьных каникул работа в объединении проводится по обычному 

расписанию и включает в себя экскурсии, конкурсы, викторины. 

На первом году обучающиеся получат первоначальные сведения о понятии 

гражданственности, государственной символике, правах человека, патриотических 

чувствах. 

При обучении применяются все методы дифференцированного подхода: 

репродуктивный, проблемный, потом исследовательский.   

Для лучшего усвоения программы весь материал объединен в несколько тем, 

которые располагаются в определѐнном порядке. Их последовательность готовит 

обучающихся к постепенному закреплению знаний и навыков, переходу от простых 

тем к более сложным. Теоретический материал логически чередуется с 

практическими заданиями, постановка проблемных задач стимулирует логическое 

мышление детей, приобщает их к поиску нужных решений. 

Работа над коллективным проектом дает возможность обучающимся 

объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой 

деятельности в процессе обучения, воспитывает обязательность выполнения 

заданий в намеченные сроки, взаимопомощь, тщательность и добросовестность в 

работе, равноправие и свободу в выражении идей и их отстаивании, и в то же время, 

доброжелательность при всех обстоятельствах. 

Использование метода проектов позволяет не только создавать естественную 

среду для формирования компетентностей, но и обеспечить: 

 освоение и присвоение новых способов деятельности, появление опыта 

соорганизации ресурсов для достижения цели; 
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 формирование максимального набора компетентностей; 

 использование образовательного потенциала. 

Реализация данной программы способствует развитию творческих 

способностей у обучающихся, развивает сообразительность, умение анализировать, 

размышлять. 

Программа предусматривает различные формы организации активной 

деятельности ребят: тренинги, беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование. 

Открытые уроки способствуют многоступенчатому развитию обучающегося и 

помогают ему лучше адаптироваться в современном мире. 

Чтобы стимулировать интерес детей к занятиям 2-4 раза в год в объединении 

организуются тематические конференции, где все желающие могут представлять 

свои работы, а также имеют возможность узнать мнение других о своих работах, 

почувствовать свою значимость, уверенность в своих силах. 

Для лучшего усвоения материала и развития у детей эмоциональной 

активности используются следующие формы и методы организации учебных 

занятий: 

Словесные: рассказ, беседа; 

Наглядные: иллюстрации, открытки и другие пособия. 

Практические: выполнение творческих работ, посещение тематических 

выставок. 

Игровые: используются для проведения занятий по освоению нового 

материала, по диагностике учебных знаний, умений, навыков и компетентностей, а 

также для осуществления воспитательной и здоровье сберегающей деятельности. 

Воспитательный аспект 

Программа может быть реализована при условии согласованных действий в 

различных направлениях образовательного процесса. Главным и основным является 

учебный процесс. Но обучение в объединении предполагает тесную взаимосвязь 
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учебного и воспитательного процессов, при котором возможно развитие у детей не 

только конкретных знаний, умений и навыков, но и достижение такой важной 

задачи, как формирование гармонично развитой личности ребенка.  

Важным моментом в усвоении образовательной программы является создание 

благоприятной эмоционально - психологической атмосферы в детском коллективе, 

когда выполняются следующие правила: 

- принимать ребенка как особую индивидуальность; 

- использовать положительные эмоции в построении общения педагога и 

обучающихся. 

Такое общение учит детей понимать друг друга, считаться с мнением других, 

отстаивать свою точку зрения, сопереживать другим. Главным же является то, что 

каждый, занимающийся в объединении, имеет возможность почувствовать свою 

значимость, уверенность в своих силах. Даже, если ребенок не станет историком, 

приобщаясь в течение нескольких лет к истории своей Родины, занимаясь в 

приятной, дружеской атмосфере сверстников, он сумеет выработать определенную 

жизненную позицию, которая поможет ему в дальнейшей взрослой жизни. 

Таким образом, основные пути для успешной организации воспитательной 

работы в творческом объединении следующие: 

 непосредственное общение обучающегося с педагогом во время занятий на 

основе взаимного уважения и интереса к личности друг друга; 

 организация совместного досуга взрослых и детей, направленного на повышение 

культурно-нравственного уровня обучающихся (посещение выставок, музеев);  

 проведение викторин и познавательных игр с учетом профиля занятий;  

 развитие навыков общения ребенка в социуме (совместные прогулки, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, праздники, вечера). 

Выбор содержания массовых мероприятий осуществляется с учетом 

направленности объединения, а также с учетом интересов, психологических и 

возрастных особенностей детей. Это способствует развитию у ребят творческой 

инициативы и более полному раскрытию их индивидуальности. Активное участие 
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обучающихся в жизни объединения помогает формированию сплоченного детского 

коллектива на протяжении нескольких лет. 

Важным элементом воспитательной работы является четкая организация всего 

образовательного процесса с использованием социально-значимой программы 

«Личность» по формированию единой воспитательной системы в рамках ЦДТ и 

социума Железнодорожного района городского округа Самара. 

Процесс направлен на воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, 

талантливой личности, обогащенной знаниями, эстетически развитой, готовой к 

созидательной, трудовой и творческой деятельности и нравственному поведению. 

Основными воспитательными задачами являются: 

- формирование чувства национального достоинства, толерантности и культуры 

общения через развитие творческого мышления и освоение связи традиций с 

трудом и историей своей страны; 

- развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого 

отношения к труду, наблюдательности, пытливости и инициативы; 

- воспитание у обучающихся потребности в самообразовании, самооценке и учете 

своих реальных возможностей. 

Организация воспитывающих мероприятий для более полной и успешной 

работы с коллективом обучающихся должна быть построена на сотрудничестве с 

другими педагогами дополнительного образования, педагогами школы, родителями, 

социумом.  

Педагог может использовать следующие методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов): 

лекции, беседы, рассказы, доклады, диспуты; 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: педагогические требования, поручение, создание воспитывающих 

ситуаций; 

- методы стимулирования деятельности и поведения: поощрения, порицания, 

соревнование; 

Основные направления воспитательной деятельности педагога: 
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- организация коллективных творческих мероприятий с обучающимися: 

конференции, творческие вечера, отчеты и пр.; 

- работа с родителями: групповые и индивидуальные беседы, методические 

рекомендации, консультации, организация участия в проведении совместных 

мероприятий с детьми. 

Общение со взрослыми, с педагогом, включенность в совместную с ним 

деятельность помогает познавать себя и других, активно включаться в социальную 

жизнь, формировать собственную линию поведения. Воспитание ребенка мы 

рассматриваем как систему профессиональной деятельности, состоящую из 3-х 

ключевых моментов: воспитывающая среда, воспитательная деятельность, 

осмысление мира и себя в этом мире. 

Таким образом, ребенка воспитывают и предметная среда объединения, и 

непосредственное общение с педагогом, и участие в разнообразных видах 

деятельности, не связанных конкретно с учебным процессом. 

В ходе такого построения воспитательной работы в объединении успешно 

решаются следующие задачи, а именно: 

- обеспечение процесса развития юной личности; 

- воспитание достоинства ребенка; 

- нивелирование негативных (отрицательных) влияний окружающего мира; 

- создание условий для формирования в объединении единого коллектива. 

Воспитательная работа строится по 4 направлениям: 

 мировоззренческое; 

 ценностно-ориентационное; 

 нравственно-правовое; 

 эстетическое. 

План воспитательной работы в творческом объединении разрабатывается с 

учетом общего плана воспитательной работы ЦДТ, который включает в себя 

организацию и труда, и отдыха. Чтобы данная работа была более эффективной, 

необходимо максимально учитывать интересы обучающихся. 

Основные формы организации досуга обучающихся: 
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 конкурсы, фестивали, дворовые праздники; 

 ролевые игры; 

 экскурсии; 

 викторины. 

Наиболее удобным временем для проведения данных мероприятий являются 

каникулярные и традиционные выходные дни. 

По окончании обучения по образовательной программе обучающийся должен 

иметь ясное и конкретное представление о значимых личностных качествах 

современного человека, нравственных нормах, активно-положительно относиться к 

ним. Устойчиво проявлять в своем поведении следующие личностные качества: 

- адекватная самооценка, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

целеустремленность; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- гуманность, доброжелательность, толерантность; 

- трудолюбие; 

- коллективизм, взаимопомощь. 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обучение по программе строится по типовым и авторским учебным 

пособиям практического курса с применением наглядных пособий. Это образцы 

презентаций, изготовленных как самим педагогом, так и ребятами старшего 

возраста, наглядных материалов и т.д. Для визуального изучения предмета педагог 

использует показ видеозаписей с мероприятий различного уровня. 

Освоению программы обучающимися способствуют авторские 

методические рекомендации. Это способствует быстрому формированию 

устойчивых профессиональных интересов и склонностей у обучающихся, позволяет 

осуществить особый индивидуальный подход в обучении. 

Методические объединения, авторские семинары, издание программно-

методической продукции, основные формы взаимодействия с другими программами 

направлены на развитие сотворчества детских объединений на уровне подведения 
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итогов результативности образовательной деятельности. Дидактический материал 

имеется на большую часть программы. 

Педагогический опыт педагога позволяет качественно осуществлять 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Ведется 

систематическая работа по достижению единых требований к образовательному 

процессу, по формированию программно-методического обеспечения нового 

поколения, в структурных подразделениях отработан механизм разработки и 

коррекции программ и учебно-методических пособий к ним. 

Для лучшего усвоения материала и развития у детей эмоциональной 

активности используются следующие формы и методы организации учебных 

занятий: 

 Словесные методы обучения (лекция, объяснение, рассказ, беседа, диалог, 

консультация); 

 Наглядные методы (наглядные материалы – рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы, схемы; демонстрационный материал – показ видеоматериалов, слайд-

фильмов, иллюстраций); 

 Методы практической работы (выполнение творческих работ, посещение 

тематических выставок); 

 Метод наблюдения (записи, фото и видеосъемка); 

 Метод проблемного обучения (эвристическая беседа, объяснение основных 

понятий, терминов, самостоятельный поиск ответа обучающимися на 

поставленную задачу и т.д.); 

 Игровой метод (игры: развивающие, познавательные, на развитие воображения; 

ролевые, деловые, игры-шутки, игры-минутки; конкурсы; путешествия и т.д., 

которые используются для проведения занятий по освоению нового материала, 

по диагностике знаний, умений, навыков и компетентностей, а также для 

осуществления воспитательной работы и здоровьесберегающих технологий.  



 

31 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Форма организации образовательного процесса первого года обучения является 

модульной. Содержание учебного материала состоит из 3 модулей: «Тайны истории: 

как всѐ начиналось. Славяне и Русь», «Время раздоров и время собирания земель», 

«Иван Грозный и его время». Каждый из модулей имеет свою специфику и 

направлен на решение своих собственных целей и задач. Обучение рассчитано на 

полную реализацию в течение одного года. Модуль разработан с учѐтом личностно 

– ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. Тайны истории: как всѐ начиналось. 

Славяне и Русь 

18 46 64 

2. «Время раздоров и время собирания 

земель»  

20 44 64 

3. Иван Грозный и его время  6 10 16 

 ИТОГО: 44 100 144 

 

1. Модуль «Тайны истории: как всѐ начиналось. Славяне и Русь»  

Цель модуля:  

Создание условий для формирования и развития интереса к истории как науке. 

Формирование у обучающихся современных представлений об экономическом и 

культурном развитии нашей страны, истории еѐ развития. 

 

Задачи модуля: 

 познакомить детей с предметом и методами исторической науки;  

познакомить с ролью и местом России в мировой истории; 
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 привить понимание значимости событий, происходивших на территории Руси 

для мировой истории; 

 познакомить с особенностями быта и культуры древних славян; 

  расширить область знаний о первых веках существования русского 

государства; 

 сформировать в сознании обучающегося позицию патриотизма; 

 познакомить с вспомогательными историческими дисциплинами; 

 привить навыки исследовательской работы; 

 развить в детях наблюдательность, самостоятельность, инициативность. 

Форма контроля: 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 подготовленная письменная работа (рассказ, сочинение) на заданную тему. 

 созданная презентация на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«История как наука. Предмет и методы исторической науки.» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете 
2 2 - 

2. Исторические источники как 

средство познания исторического 

прошлого.  

2 2 - 

3. Анализ исторических текстов. 2 - 2 

4. Семейный фотоальбом как 

исторический источник 
2 - 2 

5. Историческая хронология и система 

счисления времени. 
2 2 - 

6. Историческая хронология и система 

счисления времени. Решение 

познавательных задач. 

2 - 2 

7. Кладовая земли раскрывает свои 

тайны. Археология. 
2 - 2 
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8. В мире древних и старинных 

рукописей. Палеография. 
2 - 2 

9. Монеты рассказывают. 

Нумизматика. 
2 - 2 

10. «С гербом, где вписан знатный род» 

Геральдика 
2 - 2 

11. Нелѐгкой тропой исторического 

исследования 
2 2 - 

12. Исторические карты. Как их читать? 2 - 2 

13. Стражи прошлого: архив, 

библиотека, музей. 
2 - 2 

14. Роль и место России в мировой 

истории. 
2 2 - 

15. Роль и место России в мировой 

истории. Дебаты. 
2 - 2 

16. Происхождение и расселение 

славянских племѐн. 
2 2 - 

17. Славяне и их соседи. 2 - 2 

18. Быт и повседневная жизнь древних 

славян. 
2 - 2 

19. «Сварог, Перун и Даждьбог». 

Славянское язычество. 
2 - 2 

20. Страна Гардарика. 2 2 - 

21. Страна Гардарика. Дебаты 2 - 2 

22. «Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет…»? 
2 - 2 

23. Первые князья – портреты эпохи. 2 - 2 

24. «Русская Правда» как зеркало 

общественных отношений. 
2 2 - 

25. Внешняя политика – набеги, 

походы, договоры. 
2 - 2 

26. Принятие христианства. 2 - 2 

27. Архитектура и живопись Древней 

Руси. 
2 - 2 

28. Литература и ремесло Древней 

Руси. 
2 - 2 

29. Социальный состав населения 

Киевской Руси. 
2 2 - 

30. Жизнь и быт князей и бояр. 2 - 2 

31. Повседневная жизнь и быт простого 2 - 2 
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народа. 

32. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
2 - 2 

 ИТОГО: 64 18 46 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились с предметом и методами исторической науки;  

 познакомились с вспомогательными историческими дисциплинами; 

 получили навыки исследовательской работы; 

 улучшили свою наблюдательность, самостоятельность, инициативность. 

закрепили в себе чувство патриотизма; 

познакомились с ролью и местом России в мировой истории;  

 улучшили своѐ понимание значимости событий, происходивших на 

территории Руси для мировой истории; 

 познакомились с особенностями быта и культуры древних славян;  

 расширили область знаний о первых веках существования русского 

государства; 

 развили свои навыки исследовательской работы; 

 расширили свой культурный опыт; 

 

2. Модуль «Время раздоров и время собирания земель»  

Цель модуля: 

Формирование у обучающихся современных представлений об экономическом и 

культурном развитии нашей страны, истории еѐ развития. 

Задачи модуля: 

познакомить с причинами, положительными и отрицательными последствиями 

периода политической раздробленности; 

 привить понимание значимости событий, происходивших на территории Руси 

для мировой истории; 
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познакомить с характерными чертами политического строя отдельных русских 

земель; 

 расширить область знаний о последствиях монгольского завоевания для истории 

России и мира; 

  сформировать позицию патриота; 

 расширить культурный опыт знаниями о шедеврах русской культуры. 

Форма контроля:  

 подготовленный материал для участия в дискуссии на заданную тему; 

 созданная презентация на заданную тему; 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля  

««Время раздоров.» Эпоха политической раздробленности.» 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 
2 2 - 

2. Зачем съезжались князья в Любече? 2 2 - 

3. Русские земли в XII—XIII вв. 2 - 2 

4. Владимиро-Суздальская Русь. 2 - 2 

5. Новгородская боярская республика. 2 - 2 

6. Галицко-Волынское княжество. 2 - 2 

7. Юрия Долгорукий, Андрея 

Боголюбский и Всеволод Большое 

Гнездо – портреты эпохи. 

2 - 2 

8. Деятельность князей Ярослава 

Осмомысла, Романа Мстиславича и 

Даниила Галицкого. 

2 - 2 

9. Культура Руси XI— начала XIII в 2 2 - 

10. Каменное зодчество Владимиро-

Суздальской Руси. 
2 - 2 

11. «Слово о полку Игореве» — шедевр 

древнерусской литературы. 
2 - 2 
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12. «Слово» и «Моление» Даниила 

Заточника. 
2 - 2 

13. Экспансия с Востока. 2 2 - 

14. Экспансия с Запада. 2 - 2 

15. Русские земли под властью Золотой 

Орды. 
2 - 2 

16. Значение борьбы Руси против 

монгольских завоевателей. 
2 2 - 

17. Последствия монгольского 

завоевания для истории России и 

Европы. 

2 2 - 

18. Борьба за первенство в Северо-

Восточной Руси. 
2 2 - 

19. Деятельность князей Даниила 

Александровича и Юрия 

Даниловича. Князь Иван Калита. 

2 - 2 

20. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский – защитники Земли 

Русской. 

2 - 2 

21. Куликовская битва и ее значение. 2 - 2 

22. Нашествие Тохтамыша и 

восстановление ордынского ига. 
2 - 2 

23. Битва Тохтамыша и Тамерлана на 

реке Кондурча 
2 - 2 

24. Присоединение земель к 

Московскому княжеству. 
2 2 - 

25. Образование единого Русского 

государства. 
2 2 - 

26. Судебник 1497 г. и его значение для 

укрепления единого государства. 
2 - 2 

27. Русская культура XIV— XV вв. 

Литература. 
2 - 2 

28. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. 
2 - 2 

29. Роль итальянских архитекторов в 

развитии русского зодчества. 
2 - 2 

30. Живопись. Творчество Феофана 

Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 
2 - 2 
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31. Новгородская и Московская 

иконописные школы. Сходство и 

различие. 

2 2 - 

32. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
2 - 2 

 ИТОГО: 64 20 44 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся:  

познакомились с причинами, положительными и отрицательными последствиями 

периода политической раздробленности; 

 расширили понимание значимости событий, происходивших на территории 

Руси для мировой истории; 

познакомились с характерными чертами политического строя отдельных русских 

земель; 

 расширили область знаний о последствиях монгольского завоевания для истории 

России и мира; 

  укрепили позицию патриота; 

 расширили свой культурный опыт знаниями о шедеврах русской культуры. 

 

3. Модуль «Иван Грозный и его время» 

Цель модуля: 

Формирование у обучающихся современных представлений об экономическом и 

культурном развитии нашей страны, истории еѐ развития. 

Задачи модуля: 

 привить понимание значимости событий, происходивших на территории 

Северо-Восточной Руси для мировой истории; 

 познакомить с основными событиями в истории России XVI в.  

  расширить область знаний о культуре русского государства, взаимовлиянии 

русской и мировой культуры; 

  сформировать позицию патриота; 
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 расширить культурный опыт знаниями о шедеврах русской культуры. 

Форма контроля:  

 подготовленный материал для участия в дискуссии на заданную тему; 

 созданная презентация на заданную тему; 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля  

«Иван Грозный и его время» 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 
2 2 - 

2. Территория и население России в 

XVI в. 
2 2 - 

3. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее 

особенности в России. 

2 2 - 

4. Иван Грозный и его окружение. 

Портреты эпохи. 
2 - 2 

5. Поход Ермака и начало освоения 

Сибири русскими людьми. 
2 - 2 

6. Русская культура в XVI в. 2 - 2 

7. Начало книгопечатания. Иван 

Федоров. 
2 - 2 

8. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
2 - 2 

 ИТОГО: 16 6 10 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились с основными событиями в истории России в XVI в. 

 укрепили свою позицию патриота; 

 расширили свой культурный опыт знаниями о шедеврах русской культуры. 

 



 

39 
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II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Форма организации образовательного процесса второго года обучения является 

модульной. Содержание учебного материала состоит из 3 модулей: «Рождение 

Российской империи», «Расцвет Империи», «Время Перемен». Каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач. 

Обучение рассчитано на полную реализацию в течение одного года. Модуль 

разработан с учѐтом личностно – ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. Рождение Российской империи 30 66 96 

2. Расцвет Империи 33 63 96 

3. Время Перемен 9 15 24 

 ИТОГО: 72 144 216 

 

1. Модуль «Рождение Российской империи»  

Цель модуля:  

Создание условий для формирования навыков критического мышления, 

взвешенного подхода к оценке достижений и негативных явлений, и 

процессов в истории России конца XVII – первой половины XVIII века; 

 

Задачи модуля: 

 познакомить детей с предметом и методами исторической науки;  

познакомить с ролью и местом России в мировой истории; 

 привить понимание значимости событий, происходивших на территории 

России для мировой истории; 

познакомить с особенностями быта и культуры различных слоѐв общества в 

данный период; 
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  расширить область знаний о начальном периоде существования российской 

империи; 

 сформировать в сознании обучающегося позицию патриотизма; 

 привить навыки исследовательской работы; 

 развить в детях наблюдательность, самостоятельность, инициативность. 

Форма контроля: 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 подготовленная письменная работа (рассказ, сочинение) на заданную тему. 

 созданная презентация на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«Рождение Российской империи» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете 
3 3 - 

2. Политическая карта мира к началу 

XVIII в. 

3 
3 - 

3. Предпосылки масштабных реформ. 3 - 3 

4. Деятельность Федора Алексеевича. 

Регентство царевны Софьи. 

3 
- 

3 

5. Начало царствования Петра I. 

Великое посольство. 

3 
- 

3 

6. Северная война, еѐ причины и 

последствия. 

3 
3 - 

7. Северная война: портреты на фоне.  3 - 3 

8. Преобразования Петра I. 3 3 - 

9. Оппозиция реформам Петра I. 3 - 3 

10. Российское общество в Петровскую 

эпоху. 

3 
- 

3 
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11. Правовой статус народов и 

территорий империи. 

3 
- 

3 

12. Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. 

3 
3 

3 

13. Просвещение и научные знания 3 - 3 

14. Основание Академии наук и 

университета. 

3 
- 

3 

15. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

3 
- 

3 

16. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России.  

3 
- 

3 

17. После Петра Великого: эпоха 

дворцовых переворотов 

3 
- 

3 

18. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

3 3 
- 

19. Наследники Петра – портреты 

эпохи. 

3 3 
- 

20. Екатерина Первая и Петр Второй. 3 - 3 

21. Анна Иоановна. «Бироновщина» 3 - 3 

22. Блистательная Елизавета Петровна. 3 - 3 

23. «Птенцы гнезда Петрова» 3 - 3 

24. Фаворитизм как политическое 

явление. 

3 
3 

3 

25. Изменение системы центрального 

управления. 

3 
- 

3 

26. Изменения в системе городского 

управления. 

3 
- 

3 

27. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 
3 3 - 
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28. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 3 - 3 

29. Причины и последствия 

Семилетней войны. 
 3 - 

30. Семилетняя война и еѐ герои. 3 - 3 

31. Санкт-Петербург – самый 

европейский город России. 
3 - 3 

32. Заключительное занятие по модулю. 3 - 3 

 ИТОГО: 64 20 44 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились с предметом и методами исторической науки;  

познакомились с ролью и местом России в мировой истории; 

 осознали значимости событий, происходивших на территории России для 

мировой истории; 

 познакомились с особенностями быта и культуры различных слоѐв общества в 

данный период; 

  расширили область знаний о начальном периоде существования российской 

империи; 

 развили свои навыки исследовательской работы; 

 расширили свой культурный опыт; 

 

2. Модуль «Расцвет Империи»  

Цель модуля: 

Формирование у обучающихся современных представлений об экономическом и 

культурном развитии нашей страны во второй половине XVIII – первой половине 

XIX века, истории еѐ развития, влиянии на мировую историю. 

Задачи модуля: 

познакомить с причинами, положительными и отрицательными последствиями 

правления Екатерины Великой, Александра Первого и Николая Первого; 
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 привить понимание значимости событий, происходивших на территории 

России для мировой истории; 

 познакомить с причинами, итогами и последствиями войн, их международным 

значением; 

 сформировать позицию патриота; 

 расширить культурный опыт знаниями о шедеврах русской культуры. 

Форма контроля:  

 подготовленный материал для участия в дискуссии на заданную тему; 

 созданная презентация на заданную тему; 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля  

«Расцвет Империи»  

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие по модулю. 

Техника безопасности в кабинете. 
3 3 - 

2. Научная революция второй 

половины XVIII в. 
3 3 - 

3. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики 

ведущих держав и России. 

3 3 - 

4. Российская империя в период 

правления Екатерины II 
3 - 3 

5. Внутренняя политика Екатерины II. 3 - 3 

6. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 
3 - 3 

7. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

3 - 3 

8. Социальные и национальные 3 - 3 
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движения. 

9. Национальная политика. 3 - 3 

10. Основные направления внешней 

политики. 
3 3 - 

11. Присоединение Крыма. 3 - 3 

12. Формирование основ глобальной 

внешней политики России. 
3 - 3 

13. Россия — великая европейская 

держава. 
3 3 - 

14. Государственная власть: 

приоритеты и метаморфозы 
3 3 - 

15. Россия при Павле I. 3 - 3 

16. Культурное пространство империи. 3 3 - 

17. Александровская эпоха 3 3 - 

18. Император Александр I. 3 - 3 

19. Отечественная война 1812 г. 3 - 3 

20. Развитие промышленности и 

торговли в России. 
3 - 3 

21. Восстание декабристов и его 

значение. 
3 - 3 

22. Россия — великая мировая держава. 3 3 - 

23. Государственный консерватизм 

Николая I 
3 - 3 

24. Николаевская эпоха: портреты на 

фоне эпохи 
3 - 3 

25. Начало и особенности 

промышленного переворота в 

России. 

3 3 - 
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26. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. 
3 - 3 

27. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. 
3 - 3 

28. Религиозная политика Николая I. 3 - 3 

29. Россия и революции в Европе. 3 - 3 

30. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 
3 - 3 

31. Особенности и основные стили в 

художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 

3 3 - 

32. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
3 - 3 

 ИТОГО: 96 33 63 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся:  

 познакомились с причинами, положительными и отрицательными 

последствиями правления Екатерины Великой, Александра Первого и 

Николая Первого; 

 осознали значимость событий, происходивших на территории России для 

мировой истории; 

 познакомились с причинами, итогами и последствиями войн, их 

международным значением; 

 сформировали позицию патриота; 

 расширили культурный опыт знаниями о шедеврах русской культуры. 

 

3. Модуль «Время Перемен» 

Цель модуля: 

Формирование у обучающихся современных представлений об экономическом и 

культурном развитии нашей страны, значении Великих Реформ для формирования 
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индустриального общества в России, взвешенного подхода к оценке достижений и 

негативных явлений, и процессов второй половины XIX века.   

Задачи модуля: 

 привить понимание значимости великих реформ 60-70 годов XIX века; 

познакомить с основными событиями в истории второй половины XIX века;  

  расширить область знаний о культуре русского государства, взаимовлиянии 

русской и мировой культуры; 

  сформировать позицию патриота; 

 привить навыки исследовательской работы; 

 развить в детях наблюдательность, самостоятельность, инициативность; 

 развить в детях навыки критического мышления, способности выявлять и 

анализировать позитивные и негативные последствия исторических событий, 

процессов и явлений. 

Форма контроля:  

 подготовленный материал для участия в дискуссии на заданную тему; 

 созданная презентация на заданную тему; 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля  

«Время Перемен» 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 
3 3 - 

2. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация 

3 3 - 

3. Особенности развития 

общественной мысли и 

общественных движений в 1860—

1890-е гг. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. 

3 - 3 
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4. Основные направления и задачи 

внешней политики в период 

правления Александра II. 

3 - 3 

5. «Народное самодержавие» 

Александра III. 
3 3 - 

6. Особенности экономического 

развития страны в 1880— 1890-е гг. 
3 - 3 

7. Положение основных слоѐв 

российского общества в конце XIX 

в. 

3 - 3 

8. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
3 - 3 

 ИТОГО: 24 9 15 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

осознали значимость великих реформ 60-70 годов XIX века; 

познакомились с основными событиями в истории второй половины XIX века;  

 расширили область знаний о культуре русского государства, взаимовлиянии 

русской и мировой культуры; 

 сформировали позицию патриота; 

 освоили навыки исследовательской работы; 

 развили навыки критического мышления, способности выявлять и 

анализировать позитивные и негативные последствия исторических событий, 

процессов и явлений. 

 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма организации образовательного процесса третьего года обучения является 

модульной. Содержание учебного материала состоит из 3 модулей: «Падение 

Империи», «Сороковые роковые», «На рубеже тысячелетий». Каждый из модулей 
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имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач. 

Обучение рассчитано на полную реализацию в течение одного года. Модуль 

разработан с учѐтом личностно – ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. Падение Империи 33 63 96 

2. Сороковые роковые 33 63 96 

3. На рубеже тысячелетий 9 15 24 

 ИТОГО: 75 141 216 

 

1. Модуль «Падение Империи» 

Цель модуля:  

Создание условий для формирования навыков критического мышления, 

взвешенного подхода к оценке достижений и негативных явлений, и 

процессов в истории России конца XIХ – первой трети XХ века; 

 

Задачи модуля: 

 познакомить детей с предметом и методами исторической науки;  

 познакомить с ролью и местом России в мировой истории; 

 привить понимание значимости событий, происходивших на территории России 

для мировой истории; 

 познакомить с особенностями быта и культуры различных слоѐв общества в 

данный период; 

  расширить область знаний о финальном периоде существования российской 

империи и становлении Советского государства; 

 сформировать в сознании обучающегося позицию патриотизма; 

 привить навыки исследовательской работы; 

 развить в детях наблюдательность, самостоятельность, инициативность. 
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Форма контроля: 

  подготовленный доклад на заданную тему; 

  созданная презентация на заданную тему; 

  устное изложение доклада с использованием собственной презентации. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«Падение Империи» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 

Политическая карта мира в конце 

ХIХ в. 

3 3 - 

2. Кризис империи в начале ХХ века 3 3 - 

3. Конец империи Романовых: лица 

эпохи 3 - 3 

4. Государственные деятели: портреты 

на фоне истории 3 - 3 

5. Революционеры. О роли личности в 

истории. 3 - 3 

6. Первая мировая война – 

«самоубийство Европы» 3 3 - 

7. Российская империя в годы войны 3 - 3 

8. Февральская революция: падение 

власти 3 3 - 

9. 1917 г.: от февраля к октябрю 3 - 3 

10. Гражданская война: причины, 

этапы, последствия. 3 - 3 

11. «Военный коммунизм» как система. 

Его идеология и культура. 3 - 3 
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12. Рождение СССР 3 3 - 

13. «Новая экономическая политика» - 

восстановление экономики 3 - 3 

14. В.И. Ленин и его соратники 3 - 3 

15. Социальная политика большевиков 3 3 - 

16. Культура периода НЭПа 3 - 3 

17. Изменения в повседневной жизни 

людей в начале ХХ века 3 - 3 

18. Внешняя политика: курс на 

мировую революцию 3 3 - 

19. От идеи мировой революции к 

строительству социализма в одной 

стране – смена курса 
3 3 - 

20. И.В. Сталин и его окружение 3 - 3 

21. Форсированная индустриализация 3 - 3 

22. Коллективизация сельского 

хозяйства 3 - 3 

23. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток 3 - 3 

24. Культурная революция 3 3 - 

25. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и 

военной техники 
3 - 3 

26. Конституция 1936 г. и ее 

современные интерпретации 3 - 3 

27. Повседневность 1930-х годов 3 3 - 

28. Пионерия и комсомол 3 - 3 

29. Внешняя политика СССР в 1930-е 

годы 
3 3 - 

30. Советские добровольцы в Испании 3 - 3 
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и в Китае 

31. СССР в условиях начала Второй 

мировой войны 
3 - 3 

32. Заключительное занятие по данному 

модулю 
3 - 3 

 ИТОГО: 72 144 216 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились с предметом и методами исторической науки;  

 познакомились с ролью и местом России в мировой истории; 

 осознали значимости событий, происходивших на территории России для мировой 

истории; 

 познакомились с особенностями быта и культуры различных слоѐв общества в 

данный период; 

  расширили область знаний о финальном периоде существования российской 

империи и этапе становления Советского государства; 

 развили свои навыки исследовательской работы; 

 расширили свой культурный опыт; 

 

2. Модуль «Сороковые роковые»  

Цель модуля: 

Формирование у обучающихся современных представлений об экономическом и 

культурном развитии нашей страны в середине XХ, истории еѐ развития, влиянии на 

мировую историю. 

 

Задачи модуля: 

 познакомить с причинами, основными событиями,  последствиями Второй 

мировой войны; 

 привить понимание значимости событий, происходивших на территории 

Советского Союза для мировой истории; 
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 познакомить с причинами, итогами и последствиями Великой Отечественной 

войны; 

 сформировать позицию патриота; 

 расширить культурный опыт знаниями о шедеврах русской и советской культуры 

данной эпохи. 

Форма контроля:  

 подготовленный материал для участия в дискуссии на заданную тему; 

 созданная презентация на заданную тему; 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля  

«Сороковые роковые»  

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 

Политическая карта мира в первой 

половине ХХ в. 

3 3 - 

2. Версальско-Вашингтонская система 

как причина Второй мировой войны 3 3 - 

3. СССР в условиях начала Второй 

мировой войны 3 3 - 

4. Нападения Германии на СССР. 

План «Барбаросса» 3 - 3 

5. Основные этапы, сражения и боевые 

операции Великой Отечественной 

войны 
3 - 3 

6. «Десять сталинских ударов» 3 - 3 

7. Мобилизация экономики. Трудовой 

подвиг тыла 3 - 3 

8. Гитлеровский режим на временно 3 - 3 
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оккупированных территориях 

9. Партизанское движение на 

оккупированных территориях 3 - 3 

10. Складывание антигитлеровской 

коалиции 3 3 - 

11. Куйбышев в годы войны 3 - 3 

12. Тяготы военного быта 3 - 3 

13. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии 3 3 - 

14. Нюрнбергский процесс 3 3 - 

15. Культура и наука периода войны 3 - 3 

16. Послевоенный период 3 3 - 

17. Советский атомный проект и его 

значение 3 3 - 

18. Рост влияния СССР на 

международной арене 3 3 - 

19. Формирование биполярного мира 3 - 3 

20. Восстановление индустриального 

потенциала страны 3 - 3 

21. Общественные настроения. 

Социальная адаптация фронтовиков 3 - 3 

22. Проблемы послевоенного детства 3 - 3 

23. Смерть Сталина. Борьба за власть в 

советском руководстве 3 - 3 

24. Период развернутого строительства 

социализма 3 3 - 

25. Н.С. Хрущев и его эпоха. 3 - 3 

26. Углубление военно-блокового 3 - 3 
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противостояния 

27. Развитие науки и техники. Освоение 

космоса 3 - 3 

28. СССР в условиях начала 

потребительской революции на 

Западе 
3 - 3 

29. Поколение романтиков. 

«Шестидесятники» 3 - 3 

30. Кризис советской системы 3 - 3 

31. Л.И. Брежнев и его окружение 3 3 - 

32. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
3 - 3 

 ИТОГО: 96 33 63 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся:  

 познакомились с причинами, основными событиями,  последствиями Второй 

мировой войны; 

 осознали значимость событий, происходивших на территории Советского 

Союза для мировой истории; 

 познакомились с причинами, итогами и последствиями Великой 

Отечественной  войны, их международным значением; 

 сформировали позицию патриота; 

 расширили культурный опыт знаниями о шедеврах русской и советской 

культуры. 

 

3. Модуль «На рубеже тысячелетий» 

Цель модуля: 

Формирование у обучающихся современных представлений об экономическом и 

культурном развитии нашей страны, взвешенного подхода к оценке достижений и 

негативных явлений и процессов второй половины ХХ – нач. XXI века.   
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Задачи модуля: 

 познакомить с основными событиями в истории второй половины ХХ – нач. XXI 

века;  

  расширить область знаний о культуре нашего государства, взаимовлиянии русской 

и мировой культуры; 

  сформировать позицию патриота; 

 привить навыки исследовательской работы; 

 развить  наблюдательность, самостоятельность, инициативность; 

 развить навыки критического мышления, способности выявлять и анализировать 

позитивные и негативные последствия исторических событий, процессов и 

явлений. 

Форма контроля:  

 подготовленный материал для участия в дискуссии на заданную тему; 

 созданная презентация на заданную тему; 

 подготовленный и прочитанный доклад на заданную тему. 

 

Календарно – тематический план модуля  

«На рубеже тысячелетий» 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 

Политическая карта мира вт.пол ХХ 

века 

3 3 - 

2. «Перестройка» и распад советской 

системы 
3 3 - 

3. Приход к власти М.С.Горбачева, его 

окружение 3 - 3 

4. Начало распада советской 

государственности 3 - 3 

5. «Новое мышление» и 

внешнеполитические приоритеты 
3 3 - 
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СССР 

6. Б.Н.Ельцин и его окружение 3 - 3 

7. Россия на постсоветском 

пространстве 3 - 3 

8. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
3 - 3 

 ИТОГО: 24 9 15 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились с основными событиями в истории второй половины ХХ – нач. 

XXI века;  

  расширили область знаний о культуре нашего государства, взаимовлиянии 

русской и мировой культуры; 

  сформировали позицию патриота; 

 освоили навыки исследовательской работы; 

 развили навыки критического мышления, способности выявлять и анализировать 

позитивные и негативные последствия исторических событий, процессов и 

явлений. 

 

 

По окончанию III года обучения, обучающиеся должны: 

 Владеть терминами по теме курса; 

 Уметь самостоятельно проводить поиск информации; 

 Владеть навыками работы с научно-популярной и справочной литературой по 

тематике курса; 

 Уметь анализировать информацию, представленную в различных знаковых 

системах; 

 Уметь формулировать собственное мнение в ходе выступлений на семинарах 

в рамках курса. 
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IV. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1.Методическое обеспечение. 

 Литература и электронные источники для педагогов (см. приложение). 

 Документальные и художественные фильмы. 

 Карты, фотографии, графические изображение символов на бумажном и 

электронном носителях. 

2.Материально-техническое оснащение 

 Для проведения теоретических занятий необходимы: 

1) учебный кабинет;  

2) интерактивная доска для просмотра фильмов, презентаций, 

видеоматериалов, подготовленных педагогом и обучающимися. 

 Практические занятия в музеях проводятся либо с привлечением 

арендованного за счѐт родителей транспорта, либо на общественном 

транспорте. 

 Материалом для занятий детей обеспечивают родители. 

 Посещение музеев, выставок, мастер-классов. 
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Георгиев, Н.Г. Георгиева. - М.: Проспект, 2021г. - 680 c. 

15. Павленко, Н.И. История россии с древнейших времен до 1861 г. (с картами): 

Учебник для бакалавров / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров. - 

Люберцы: Юрайт, 2020г. - 712 c. 

16. Рожков И.А. Правовой статус учащихся общеобразовательной школы / М.: 2019г. 

– 192 с. 

17. 153. Рапацкая, Л.А. История художественной культуры России (от древних 

времен до конца XX века): Учебное пособие / Л.А. Рапацкая. - М.: Академия, 

2019г. - 176 c. 

18. Справочник классного руководителя Издательский дом МЦФЭР № 1-12 

19. Защитникам Отечества посвящается… /Ред.-сост. Л.И. Жук – Мн.: Изд. ОО 

«Красико-Принт», 2019г. – 128 с. 
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20. Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной среде. 

Учебное пособие / В.Н. Гуров, Б.З. Вульфов, В.Н. Галяпина и др. – М., 2020г. –

128. Непомнящий, Н.Н. Серпухов. История и достопримечательности. (Малые 

города России) / Н.Н. Непомнящий. - М.: Вече, 2018г. - 224 c. 

21. Интернет – ресурсы: 

https://histrf.ru  исторический портал История.РФ 

 

http://museum.ru    Сайт музеев России и 100 музеев мира 

 

http://rsl.ru          Российская государственная библиотека 

http://oldslav.chat.ru 

Русская история. История расселения славянских земледельческих племен и их 

взаимоотношений с кочевыми племенами из Азии. 

http://www.tomovl.ru/century13.html 

Интерактивная карта «Завоевание Руси татаро-монголами 

http://rutenica.narod.ru/index.html    

Сайт посвящен различным аспектам истории России, ее соседей и их общим 

историческим судьбам. Особое внимание уделено истории Юго-Западной Руси, 

Золотой Орды и монголо-татар. 
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