


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1. Общие положения. 
В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах: 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 
−  Комплекс мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в системе образования Красноярского края на 
2022-2025 годы; 

 − Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 
общеобразовательных программ, г.Красноярск, 2022г Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Красноярского края.  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 «О 
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 
просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. №2 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

− Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «Методические 
рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 
способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 
направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные 
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 
университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 
образование»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 
АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
2.1. В тексте Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная программа 

определяется как «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий», представленных «в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» (гл. 1, 
ст. 2, п. 9). 



2.2. К освоению программ «допускаются любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы» (Закон № 273-ФЗ, гл. 10, ст. 75, п. 3). Это могут быть как обучающиеся, проявившие 
выдающиеся способности (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 77), так и с ограниченными 
возможностями здоровья (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 79), занимающиеся как в учреждениях 
общего и дополнительного образования, так и в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность «для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 79, п. 5). 

2.3. В Федеральном законе № 273-ФЗ выделяется особая группа дополнительных 
общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних учащихся к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества (гл. 11, ст. 86). 

2.4. Федеральный закон №273-ФЗ предусматривает возможность реализации 
дополнительных общеобразовательных программ образовательными организациями любого типа 
(дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, организации дополнительногообразования, организации дополнительного 
профессионального образования). 

3. Устав МБОУ Шушенская СОШ № 3; 
4. Локальные акты МБОУ Шушенская СОШ № 3 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – естественнонаучная. 

        Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 
позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся 
в применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 
преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 
       Новизна программы заключается в обеспечении развития интеллектуальных общеучебных 
умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий 
потенциал. Общими принципами отбора содержания материала являются: - доступность для 
учащихся основной  школы; - реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного 
содержания программы (она может быть изучена в отведенное количество часов); - 

инвариантность содержания  (программа применима для учащихся, которые заинтересованы в 
изучении истории, с учетом их уровня знаний, умений, навыков); - содержание программы 
обеспечивает более полное знакомство с основными вспомогательными историческими 
дисциплинами. 
       Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы 

обусловлена важностью создания условий для формирования у средних школьников 
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 
способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 
работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 



понимания ими исторического материала и развития интеллекта, приобретение практических 
навыков самостоятельной деятельности. 
     Учащиеся познакомятся с палеографией, нумизматикой, сфрагистикой, геральдикой, 
исторической метрологией, хронологией, ономастикой, генеалогией и другими дисциплинами. 

Каждая из этих дисциплин своеобразна и имеет свой объект и предмет изучения, цели и задачи 
каждой из этих наук разные. Но все вместе они помогают воссоздать историческую картину 
становления славянской письменности, эволюции денежного обращения, развития 
государственной символики (печати и гербы), изменения системы мер и весов, трансформации 
систем измерения времени, происхождения различных родов и семей. В программе 
вспомогательных исторических дисциплин учащиеся узнают о графике букв, украшениях, 
орнаменте в русских летописях и письменных источниках, об истории утверждения в нашей 
стране десятичной денежной системы, об истории происхождения таких символов, как 
двуглавый орел и всадник, поражающий копьем змея, познакомятся с системой древних мер 
длины (пядь, локоть, сажень, аршин), веса (пуд, золотник, фунт), жидких и сыпучих тел (кадь, 
четверть, ведро, корчага).  
 Все дисциплины, кроме хронологии, изучаются, в основном, на российском материале. 
Хронология – единственная дисциплина, в которой рассматриваются самые известные мировые 
системы исчисления времени. В разделе «Ономастика» учащиеся познакомятся с 
происхождением российских географических названий, имен, фамилий и псевдонимов, 
рассмотрят названия своей местности. Генеалогия и системы социального этикета покажут, как в 
разные времена структурировалось общество, попробуют свои силы в составлении 
генеалогического древа своей семьи. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность; развитие 
эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие интеллектуальных 
способностей, знакомство с элементами научного исторического исследования. 
 

Задачи программы 

- познакомить учащихся с разными вспомогательными историческими дисциплинами;  

- развивать умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, ресурсами Интернета; 

- воспитывать чувство сопричастности к прошлому как основе становления исторического 

сознания. 
Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения (108 часов всего) (3 часа в неделю). 

 

Возраст обучающихся 

Данная программа рассчитана на учащихся (12-17лет), которые действительно интересуются 
российской и всемирной историей, не ограничиваясь рамками школьного курса.  Состав детей 
постоянный, на основе добровольности и желания детей. 
 

Отличительные особенности программы 

     Особенностью программы является то, что содержание программы может расширяться за 
счет изучения новых вспомогательных исторических дисциплин (ведь их более 30), а также 



использования разных исторических источников, в том числе привлечение малоизучаемых в 
школьном курсе истории. Программа не только расширяет знания учащихся об истории как 
науке, но и помогает овладеть начальными навыками проектной и исследовательской работы с 
использованием информационных технологий. Таким образом, данная программа призвана 
развивать личность ребенка путем активизации познавательных способностей и реализации их 
устойчивого интереса к исторической науке. 
 

          Формы и режим организации занятий 

 - теоретические занятия, где учитель объясняет новый материал, а затем вместе с учащимися 
закрепляет его на конкретных примерах; 
- практические занятия, где учащиеся самостоятельно изучают источники по нужной тематике, 
анализируют и оценивают их содержание, выясняют значение новых понятий и терминов, готовят 
проекты, мультимедийные презентации и т.п. 
   Применяются как индивидуальные, так и групповые формы, и методы работы.  

- анализ исторической литературы и исторических источников; 
- эвристическая беседа; 
- лекция; 
- рассказ; 
- дискуссия (дебаты); 
- сюжетно-ролевые игры; 
- подготовка и обсуждение докладов учащихся; 
- подготовка мультимедийных презентаций; 
- изучение генеалогических таблиц, составление генеалогического древа семей учащихся; 
- написание реферата; 
- составление словаря топонимов своей местности; 
- анализ гербов, составление герба своей семьи; 
- изучение денежных знаков; 
- участие в викторинах, олимпиадах, творческих конкурсах и т.д.; 
- экскурсии в музеи, библиотеки и др.; 
Способы определения результативности дополнительной общеобразовательной 

программы. 
Подведение итогов работы планируется в виде публичных выступлений учащихся с 
результатами своего исследования на итоговом заседании и научно-практической конференции. 
Конкурсы различного уровня. 
 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов 

 теория практика 

1. Введение.  2 2  

2.  Проектная и исследовательская деятельность. 10 5 5 

3.  Палеография. 10 7 3 

4. Нумизматика. 10 9 1 

5.  Сфрагистика. 10 4 6 

6.  Фалеристика. 10 7 3 



7.  Геральдика. 10 7 3 

8.  Метрология. 11 5 6 

9.  Вексиллография. 9 7 2 

10.  Генеалогия. 9 6 3 

11.  Хронология. 9 4 5 

12.  Историческая ономастика.  8 6 2 

 Всего 108 70 38 

 

Содержание программы 

 (108 часов) 

Введение (2 ч.). Вспомогательные исторические дисциплины: палеография, метрология, 
хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, ономастика. История развития 
вспомогательных исторических дисциплин России.  Практическое использование 
вспомогательных исторических дисциплин. 
Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность (10 ч.) 
   Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской работы.  Типы проектных 
работ. Требования к оформлению работ. Критерии защиты работы. Тематика индивидуальных 
проектных и исследовательских работ. Знакомство с правилами выступления и защиты своих 
работ. 
Тема 2. Палеография (10 ч.).  
  Предмет палеография и её важнейшие задачи. Палеографические методы исследования. 
Внешние признаки рукописных источников. Этапы возникновения письменности у восточных 
славян. Кириллица и глаголица. Рукописные источники Древней Руси и Российского государства.  
Материал письма.  Графика. Украшение рукописей. 
  Практическая часть: проект «Страница рукописи». 
Основные понятия темы: палеография, графика, титло, миниатюра, вязь, устав, полуустав, 
скоропись, пергамен, заставка, инициал, колофон, водяные знаки – вержер и пантюзо, штемпель. 

Тема 3. Нумизматика (10 ч.).  
   Предмет и методы нумизматики. Основные задачи нумизматики. Понятие и функции денег.  
Виды денег и появление монет. Связь нумизматики с другими вспомогательными историческими 
дисциплинами. Естественнонаучные методы исследования монет.  
  Практическая часть: составление презентаций «Денежная система России», «Денежные системы 
стран мира», «Из истории денег». 
Основные понятия темы: нумизматика, бонистика, «безмонетный период», монета, купюра, 
ассигнация, гривна, копейка, рубль, куна, веверица, грош, алтын. 
Тема 4. Сфрагистика (10 ч.). 
   Предмет, методы, задачи сфрагистики. Этапы развития сфрагистики как науки. Классификация 
печатей. Княжеские печати. Церковные печати. Печати современной России.   
   Практическая часть: проект семейной печати. 
Основные понятия темы: сигиллография, печать, штамп, булла, тамга, вислые печати, 
прикладные печати, гемма. 
Тема 5. Фалеристика (10 ч.).  
   Предмет, задачи, методы фалеристики. Происхождение наград. История наград. Награды 
Древнерусского государства и царской России. Советские награды. Осо-бенности орденов и 
медалей современной России.  



   Практическая часть: проект медали (ордена); составление презентаций «Ордена и медали 
Российской империи», «Советские ордена и медали», «Ордена и медали Российской Федерации». 
Основные понятия темы: фалеристика, орден, медаль, статус, аверс и реверс. 
Тема 6. Геральдика (10 ч.). 
    Предмет, задачи, методы геральдики.  Происхождение гербов. Теоретическая и практическая 
геральдика. Виды щитов. Эмблемы.  Цветовая гамма герба.  Деление щита. Геральдические 
фигуры.  Девиз. 
  Практическая часть: проект составления семейного герба (герба школы, герба села). 
Основные понятия темы: геральдика, герб, гербовник, девиз, эмблема, герольдмейстер. 
Тема 7. Метрология (11 ч.). 
   Предмет, задачи метрологии.  Значение метрологии для анализа исторических источников. 

Методы. Основные метрологические термины. Источники метроло-гии. История русской 
метрологии. Меры веса, длины, жидкостей, сыпучих тел, площади, 
   Практическая часть: решение метрологических задач. 
Основные понятия темы: метроном, берковец, четверть, кадь, золотник, аршин, сажень, штоф, 
верста, фунт и др., метрическая система мер. 
Тема 8. Вексиллография (9 ч.). 
  Вексиллография – вспомогательная историческая дисциплина. Знамя, его составные части.  
Хоругвь. Штандарт.  Флаг. История флага.  Современный флаг России. 
   Практическая часть: проект флага села (района, области). 
Основные понятия темы: хоругвь, штандарт, знамя, флаг, стяг. 
  Тема 9. Генеалогия (9 ч.). 
Предмет, задачи генеалогии. Методика генеалогического исследования. Составление 
генеалогических таблиц. Источники генеалогии. Русская генеалогия. Системы социального 
этикета (звания, чин, титул, награды и.т.п.). 
  Практическая часть: проект семейного генеалогического древа. 
  Основные понятия темы: роспись, системы социального этикета. 
Тема 10. Хронология (9  ч.). 
   Предмет, задачи хронологии. Основные понятия хронологии. Единицы счета времени. 
Древнейшие календари. Русская система счета времени. Славянский календарь.  
  Практическая часть: определение даты исторического события; составление презентаций 
«Древнейшие календари», «Календари Древнего Рима», «Русская система счета времени». 
 Основные понятия темы: календарь, год, сутки, неделя, григорианский и юлианский 
календарь, поясное время. 
Тема 11. Историческая ономастика (8 ч.).  
   Предмет и задачи исторической ономастики. Разделы ономастики. Форманты. Субстрата.  
Топонимика и микротопонимика. Этнонимика. Историческая антропонимика. Система личных 
имен. Псевдоним. Способы построения псевдонимов. 
Практическая часть: составление презентаций «Происхождение русских имен», «Происхождение 
русских фамилий», «Из истории псевдонимов»; составление словаря личных имен (фамилий). 
Основные понятия темы: онома, топоним, именник, внутрисемейные имена, прозвище, 
фамилия, псевдоним, аллоним, криптоним, контаминация, койноним, калька, анаграмма. 
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Образовательные цифровые и Интернет - ресурсы  
       

http://www.history.standart.edu.ru – Предметный сайт издательства «Просвещение». 
 

Интернет- ресурсы портала « Европейское Средневековье» 

http://antology.rchgi.spb.ru/links.htm   

Манускрипты и рукописи на латыни 

http://www.tertullian.org/manuscriptsapologeticum/manu-scripts apologeticum.htm  

Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова 

http://www,hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam. htm                    

«Почемучка» 

http://pochemuchca.ru/srednev.html 

«Мир ссылок» 

http://mir-ssylok.narod.ru/vi sr.htm  

АДЬЮТАНТ 

HTTP://ADJUDANT.RU/  

АНТОЛОГИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

HTTP://OLD-RU.RU/ 

 

 

                        

Материально-техническая база 
 

1. Персональный компьютер (ноутбук) преподавателя. 
2. 15-20 учебных мест. 
3. Проектор и экран для проектора для ведения презентаций и показа различных 

материалов. 
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