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1.Условия становления опыта 

«Давно замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют 

условия, благоприятные для их развития.» 

Г. В. Плеханов  

Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для 

одаренного ребенка, как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одаренные та-

лантливые дети и молодежь- это потенциал любой страны, позволяющей ей эффективно раз-

виваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. В по-

следнее десятилетие наше государство активизирует силы общества на решение тех проблем, 

которые препятствуют реализации детской одаренности.  

 Появление одаренных и сверходаренных детей ставит   перед обществом, перед   роди-

телями и перед самими детьми серьезные проблемы. Встает острейшая необходимость сохра-

нения этих детей.   В нашей стране существуют специализированные классы и школы, куда 

отбираются дети на основе их склонностей и более высокого уровня способностей. Наиболее 

успешно работа с одаренными детьми в наши дни строится в образовательных учреждениях 

повышенного уровня обучения,   которые в большей степени способствуют продуктивному 

личностному и познавательному развитию. В нашей школе эту проблему решают посредством 

работы с высокомотивированными обучающимися посредством реализации индивидуальной 

программы .Именно эта работа будет представлена в данном опыте. 

   2. Актуальность опыта (значимость для ученика    

  Актуальность данной темы заключается в том, что продолжающееся научно-

техническое и технологическое развитие общества, формирование информационного обще-

ства, активная интеграция России в мировое сообщество и развитие гражданского общества 

ставит вопрос о новом поколении высококвалифицированных работников, формирование 

творческих способностей которых должно быть начато еще в раннем детстве. Для того, чтобы 

талантливый человек «состоялся», необходимо наличие не только природных качеств, но и 

достойного образования, и соответствующей социальной среды. Человек, в нашем случае ре-

бенок, должен быть уверен, что его способности будут востребованы обществом. 

3.   Практическая значимость (что может взять другой педагог?). Вместо но-

визны, коротко. 

    в последние годы наука и школа начали поворачиваться в сторону тех учащихся, ко-

торые проявляют не только особый интерес к определенным наукам, увлечены ими, но и до-
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биваются успехов в определенных учебных областях. И детская одаренность сегодня занимает 

одно из ведущих мест в педагогике. 

  Для меня было важно получить такой опыт в преподавании моих предметов, который 

бы позволил детям с особыми способностями не разочароваться в предмете, не ослабить инте-

рес к нему, помочь ребенку достичь высоких результатов в освоении истории и обществозна-

ния.  

Для педагога в данном опыте предлагается комплексный набор приёмов и материалов по 

работе с одаренными детьми, а также варианты апробированных уроков истории и общество-

знания, позволяющих использовать элементы системы по работе с одаренными в их логиче-

ской и методической взаимосвязи, апробированные программы по работе с одаренными деть-

ми. 

Данный опыт был представлен на занятии «Школы молодого педагога» в 2019 году по 

более узкой теме «Использование технологии критического мышления через чтение и письмо 

при работе с одаренными детьми на уроках истории и обществознания», на заседании школь-

ной кафедры предметов социально - гуманитарного цикла в ноябре 2020 года, на заседании 

районного методического объединения учителей истории проведен мастер-класс по использо-

ванию во внеклассной работе проектной технологии в работе с одаренными. Также в школе в 

августе 2020 года был проведен семинар на тему: «Какие технологии можно использовать при 

работе с одаренными детьми». В январе 2021 года на заседании педагогического совета был 

проведен мастер-класс по технологии блочно-событийного погружения при работе с одарен-

ными.  

  

4. Ведущая педагогическая идея   

  Ведущая педагогическая идея и цель опыта формулируется так: 

-  создание условий для развития способностей одаренных учащихся через использо-

вание интерактивных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС   

Задачи: 

1. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью обу-

чающихся для выявления детей, имеющих склонности к изучению истории и обществознания 

и показывающих высокую результативность по данным предметам. 

2.  Отбор  методов, форм и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества, и применение этих методов, форм и приемов в ра-

боте с одаренными детьми 

3.Разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья одаренность в обла-

сти истории и обществознания уже выявлена. 
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5.  Теоретическая база опыта (страницы 2, коротко сослаться на советских ученых и 

со-временных, взяв за основу  главное определение, которое в теме опыта). 

Работа с одаренными детьми актуальна для государства, и поэтому миссия государства за-

ключается в поддержке одаренных детей. Создана обширная нормативно-правовая база по ра-

боте с такими детьми. 

1. Федеральный закон «Об образовании» 

 2. Концепция модернизации образования. 

  3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержден приказом от 31 

мая 2021 года Министерства просвещения РФ
1
.  

    4. Национальный проект «Образование», который направлен на достижение нацио-

нальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром Пути-

ным, — обеспечение возможности самореализации и развития талантов. 

 Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в ум-

ственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей. 

Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства 

сверстников. Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследо-

вательская активность  

 В науке существует несколько подходов к определению видов одаренности. В большин-

стве ученые выделяет академическую, общую интеллектуальную, художественную, творче-

скую, социальную и музыкальную одаренность.(1) В нашем случае мы имеем дело с академи-

ческой, общей интеллектуальной одаренностью. Она характеризуется тем, что дети довольно 

легко овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и надолго сохраняют 

информацию. Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспе-

вать во многих предметных сферах
2
. 

  Также ученые выделяют явную и скрытую, потенциальную и актуальную, общую и 

специальную, раннюю и позднюю виды одаренности 

 На  основании представленных классификаций выделяют следующие  категории ода-

ренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной обла-

сти наук и конкретными академическими способностями. 

                                                           
1
 http://standart.edu.ru/ 

2
 Рабочая концепция одаренности под ред. Д. Б. Богоявленской М.,2003, стр 18 

http://standart.edu.ru/
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3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обла-

дающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического 

склада.
1
 

В данной работе будет представлен опыт работы с детьми первой и второй категорий. 

6. Технология опыта. 

   В школе, которую я представляю, проводится систематическая, продуманная методическая 

работа, целью которой является развитие индивидуальных способностей каждого ученика. 

Школа уже давно занимается опытно-экспериментальной деятельностью .Основными темами 

работы площадки были «Феноменологическая педагогика и методологическая культура со-

временного учителя в системе профильной школы» и «Совершенствование диалогической 

структуры педагогических отношений с целью развития личности учащихся на основе фено-

менологического подхода в образовательной деятельности». Под руководством Рогачевой 

Елены Юрьевны, доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики ВлГУ, было 

создано несколько методических сборников по работе в этих направлениях.  Познакомиться с 

результатами работы можно, пройдя по ссылке: 

 http://www.school2.spb.ru/Scientific%20work%20in%20shkole.htm 

Решение проблем развития личности учащихся в процессе совершенствования диалоги-

ческой структуры педагогических отношений приняты за основную цель опытно-

экспериментальной работы школы и обусловили дальнейшую реализацию основных положе-

ний концептуальных идей программы ее развития. Для реализации задач, поставленных в ито-

говых программах, в школе организована работа кафедр различных предметных областей: ка-

федра учителей начальных классов, учителей социально-гуманитарного цикла, естественно-

математических наук. В каждом объединении есть руководитель, а в целом деятельность ко-

ординирует заместитель директора по учебно-методической работе. Общие вопросы работы 

обсуждаются на заседании педагогического совета.  

Большое внимание в работе кафедр уделяется работе с одаренными детьми. В школе 

создана программа «Одаренные дети», на реализацию которой направлена деятельность всего 

педагогического коллектива (приложение1). 

 Работа с одаренным ребенком начинается с диагностики.  Мною, как учителем истории, 

этой работе уделяется особое внимание. Приведу результаты исследований последних трех 

лет. 

                                                           
1
 Алексеева Н. В. Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты занятий, 

психологическое сопровождение .– Волгоград , 2011, с.23 

http://www.school2.spb.ru/Scientific%20work%20in%20shkole.htm
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Тестирование учащихся я провожу два раза в течение учебного года.  

Для выявления и сопровождения развития одаренных детей члены кафедры гуманитар-

ного цикла нашей школы совместно с психологом подобрали пакет психолого-педагогической 

диагностики и коррекции, который существенно помогает консультировать представителей 

всех категорий, работающих с одаренными детьми и в организации работы с одаренными 

детьми  

 Более полное выявление одаренных детей мы проводим при организации предваритель-

ного стимулирующего обучения: факультативов, кружков, летних школ, в которых дети, ин-

тересующиеся какой-либо областью науки, искусства, техники, обсуждают различные про-

блемы, проводят небольшие исследования, разрабатывают проекты под руководством наших 

педагогов и психологов. Это позволяет оценить потенциал тех детей, которые не имели воз-

можности развить способности в своем социальном окружении.А далее учителю необходимо 

выстроить маршрут работы с детьми, показавшими самые высокие результаты в определенной 

образовательной области. 

  Я представлю   одну стратегию- это    работа с обучающимся по индивидуальному об-

разовательному маршруту.   

В 2019 году в 10 класс нашей школы поступил ученик Л.  Уже первые уроки показали 

высокий уровень мотивации ученика к предмету «История», тестирование подтвердило нали-

чие у него способностей высокого уровня к изучению истории. Первый год обучения в школе 

был спланирован с учетом углубленного преподавания предмета этому ученику через класс-

но-урочную систему.  

Так, мной разрабатывались дополнительные задания проблемного характера для Л. 

Поскольку в этом классе была еще концентрическая система изучения истории, на уроке 

по теме «Крещение Руси» данному ученику было предложено письменное индивидуальное 

задание «Крещение Руси: «за» и «против», с последующей презентацией своей работы классу. 

На уроке по теме «Гражданская война» индивидуальное задание для ученика было та-

ким: «Написать эссе по теме «Они не белые, они не красные, они бесцветные по существу». 

Особенностью работы стало то, что ученик не занял позиции какой-либо из сторон, он, ис-

пользуя литературные произведения, стихи русских поэтов аргументировано доказал, что 

гражданская война не может закончиться победой какой-либо стороны, т.к. воюющие являют-

ся гражданами одного государства, и все насильственные методы разрешения конфликта при-

водят только к падению нравственности Человека и ослаблению государства. В работе четко 

просматривалась интеграция таких предметов, как история и литература, что еще раз доказы-

вает наличие высокоразвитых творческих способностей ученика. 
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В 10 классе ученик Л. по итогам 1 тура Всероссийской олимпиады школьников занял 

призовые места в олимпиадах по истории, литературе, обществознанию, иностранному языку, 

основам правовых знаний, краеведению. Принял участие и вошел в пятерку призеров на об-

ластной олимпиаде по праву. Учителем было предложено этому ученику принять участие в 1 

этапе Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», где он стал абсолютным 

победителем и вышел в полуфинал. А в итоге слал призером в финале этой олимпиады, что 

дало ему преимущества при поступлении в ВУЗ. 

Кроме этого, в 11 классе ученику Л. было предложено обучаться по индивидуальному 

образовательному плану, набор выбранных им предметов – история (Приложение 3) и англий-

ский язык. 

Для школы такая форма работы стала новой, но результаты ее показали, что к такой тех-

нологии обучения одаренных детей надо обращаться чаще. 

Что же такое индивидуальный образовательный план? В соответствии в ФЗ № 273, 

«учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуа-

лизации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося» (273-ФЗ «Об образовании», статья 34 «Основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования»). 

 После того, как был составлен индивидуальный учебный план, мы начали проектиро-

вать индивидуальную образовательную программу. Образовательная программа является до-

кументом, дающим представление о содержании деятельности образовательного учреждения, 

направленной на реализацию заявленных им целей. Образовательная программа проектирова-

лась творческим коллективом педагогов-единомышленников и в дальнейшем корректирова-

лась в совместной деятельности с учащимися в соответствии со следующими требованиями. 

При ее разработке мы учитывали, что она должна: 

• соответствовать социальному заказу;  

• обеспечивать возможность достижения учащимися уровня образованности, который 

необходим для реализации социального заказа; соответствовать образовательным стандартам; 

способствовать интеграции учебной и внеучебной деятельности учащихся;  

• способствовать интеграции содержания образования различных образовательных обла-

стей;  

• стимулировать использование более эффективных образовательных технологий;  

• соответствовать кадровым, материальным и финансовым возможностям школы;  

• способствовать развитию обучающегося. 

 Ученику был предложен следующий вариант структуры ИОП: 

-назначение образовательной программы (определил обучающийся); 
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-цель образовательной программы (определил обучающийся); 

-характеристика учебной программы (предложен вариант совместного проектирования 

учебной программы); 

-описание организационно-педагогических условий, педагогических технологий, приме-

няемых для реализации образовательной программы (составила педагог); 

-систему форм и сроков аттестации, контроля и учета достижений, форм отчетности по 

видам деятельности обучающегося (составляли педагог и обучающийся); 

-описание форм учебных практик, предполагаемых проектов, тем исследовательской де-

ятельности (составляли педагог и обучающийся); 

описание ожидаемых образовательных результатов освоения образовательной програм-

мы (определяли педагог и обучающийся); 

Приоритетными формами взаимодействия учителя и обучающегося были выбраны ин-

дивидуальные формы сопровождения и поддержки обучающихся такие, как тьюторство, кон-

сультирование и модерирование. 

При реализации ИОП применялись новые формы организации учебной деятельности- 

частично-поисковые, проблемные и исследовательские методы обучения. Основными форма-

ми организации учебных занятий помимо традиционного комбинированного урока стали лек-

ция, семинар, практическое занятие, обучающая игра, тренинг. Для контроля знаний применя-

лись контрольные и практические работы, исторические диктанты, собеседования, защита 

проектов, тестирование и т.д. 

Использование информационных технологий и разработка электронных учебных мате-

риалов (создание презентаций, разработка электронных дидактических материалов, использо-

вание e-mail для интерактивного общения с обучающимся, публикация на личном сайте педа-

гога конспектов лекций и практических заданий) также стали важной составляющей обучения 

данного ребенка. 

Эта система работы дала позитивные результаты, поэтому на 2021-2022 учебный год 

разрабатаны и реализуются новые индивидуальные учебные программы по истории и обще-

ствознанию. 

Поделюсь опытом  подготовки   к олимпиадам с этим обучающимся. 

Конечно, особое внимание было уделено отбору материала. Поскольку в 10 классе Л. 

учился по обычной классно-урочной системе, ему было предложено посещать дополнитель-

ные занятия, где углубленно преподавались предметы история, обществознание и право. По-

мимо лекций, презентаций, которые предлагались учителем, ученику был дан список истори-

ческих источников и литературы, содержание которых помогало более глубоко и всесторонне 

изучить сложные и спорные вопросы названных выше предметов. Готовясь к 1 этапу олимпи-
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ады «Умники и умницы», ученик изучил огромное количество генеалогических древ, историю 

11 предложенных древних русских дворянских фамилий. Для лучшего запоминания внешнего 

вида гербов ученик, обладая способностями к рисованию, сам изобразил их, параллельно изу-

чая все их описания. Кроме этого, ученику были предложены практические задания в виде те-

стов формата ЕГЭ. А для устного тура шла работа по развитию речевой грамотности, так ска-

зать, проводилась репетиция речи, которая предстояла в устном туре 1 этапа. 

Особой сложности при подготовке к гуманитарной олимпиаде не было, так как 1 тур со-

стоялся после проведения 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников. Перечислю некото-

рые особенности подготовки к этим олимпиадам. 

Подготовиться к олимпиаде можно самостоятельно с помощью книг, сборников и про-

решивания олимпиадных задач прошлых лет. Последние можно найти на сайте конкретной 

олимпиады.  

Плюсы такой подготовки к олимпиаде - развитие самодисциплины и это бесплатно. Ми-

нусы - большие нагрузки, часто отсутствие системности и нехватка мотивации. 

Второй способ - подготовка к олимпиаде по истории или обществознанию с учителем. 

Педагог поможет устранить пробелы и систематизировать знания. Это плюс. Слабых 

мест в таком способе практические нет, за исключением нехватки времени. 

Третий способ - подготовка к олимпиаде в онлайн-школе.  

В интернете можно найти такие онлайн-школы, и возможно не только изучать школьную 

программу, но и готовиться к олимпиадам по любым предметам. Для поклонников истории и 

обществознания разработан социально-гуманитарный маршрут обучения. Там подготовка но-

сит системный характер, а занятия ведут преподаватели из МГУ, ВШЭ и других вузов, члены 

жюри олимпиад.  

Четвертый способ - комбинированная подготовка к олимпиадам по истории, праву и об-

ществознанию 

Обучающийся самостоятельно прорешивал «пробники» и разбирал с учителем самые 

сложные задания, решал  олимпиадные курсы, размещенные на различных сайтах в интернете. 

  Совместно с учителем была выработана стратегия подготовки, составлен план работы, 

который необходимо выполнить, как правило, в течение сентября-октября. 

Поскольку Л. стал победителем 1 тура олимпиад, он  прошел во второй, региональный 

этап, подготовка к которому была продолжением начатой  еще летом    подготовительной ра-

боты. Только теперь с учеником ведется более глубокая работа в основном по изучению ис-

точников, их анализу, работе с картографическими материалами, картинами и т.д.  

Что с «Умниками и умницами»? 

Второй тур гуманитарной олимпиады  проходил, когда ученик уже учился в 11 классе. 
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В олимпиаде «Умники и умницы» тематическая направленность из тура в тур меняется. 

В этом, безусловно, проявляется особенность данной олимпиады, что влечет за собой не-

сколько иную тактику подготовки к ней. Так, 2 тур олимпиады был посвящен Александру 

Невскому, истории декабризма и российским врачам. Видим, насколько большой разброс тем, 

в том числе есть и такие, которые в школьной программе не изучаются. Если первые две темы 

никаких затруднений не вызвали, хотя пришлось вникать в, казалось бы, несущественные ме-

лочи, то третья тема нигде и никем не систематизирована. Поэтому учителю пришлось скру-

пулезно подойти к отбору материала. Ученику были рекомендованы для изучения книги из 

серии «Жизнь замечательных людей», материалы средств массовой информации, сведения из 

интернета. 

Третий, финальный этап, был особенно сложным. Тема посвящалась Федору Михайло-

вичу Достоевскому. Историку сложно правильно научить анализировать литературные произ-

ведения. Поэтому если элементы биографии писателя, историю написания этих произведений 

мы с учеником освоили достаточно легко, то вот за помощью по подготовке специфических 

литературных заданий пришлось обращаться к специалисту- учителю русского языка и лите-

ратуры. Благодаря общим усилиям, системной подготовке, ученик достойно представил себя в 

финале игры и стал призером Всероссийской гуманитарной олимпиады школьников «Умники 

и умницы». 

Хочется привести еще одну форму работы с одаренными детьми - это организация рай-

онной школы для одаренных детей. Мне было предложено вести в этой школе курс истории. 

Особенностью работы стало то, что в группе были учащиеся почти из всех школ Вязниковско-

го района. Работа школы осуществлялась на базе МБОУ СОШ№9. Основной целью работы 

школы было развитие и поддержка детей, имеющих развитые способности к предметам соци-

ально-гуманитарного и естественно- математического цикла. 

Формами работы, применяемыми мной в школе одаренных, стали олимпиадное движе-

ние, исследовательская работа, создание и защита творческих проектов, участие детей в кон-

курсах разных уровней, в том числе через работу Школьного научного общества. 

Результат работы Школы одаренных - количество участников регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников увеличилось на 3 %, на 10% увеличилось количество 

принимающих участие в различного уровня конкурсах по истории. Все, посещавшие школу 

одаренных, выпускники школ получили 60 и более баллов на ЕГЭ по истории. 

Подобно этой школе, но с несколько иной целью и задачами работало Школьное науч-

ное общество на базе нашей школы (Приложение 4) . ШНО в нашей школе начало свою дея-

тельность в 1998 г. как научное общество учащихся и педагогов. Оно действует до сих пор в 
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рамках реализации двух комплексно-целевых программ «Моё творчество» и «Детская одарён-

ность». 

  Результаты показали, что данная форма работы как дополнение к работе с одаренными 

детьми любой школы в целом является нужной, а для большей ее эффективности, по моему 

мнению, необходимо повышать квалификацию преподающих в ней педагогов. Формы работы 

с одаренными совершенствуются, и учителя должны быть в курсе всех возможных инноваций 

этой части образовательного процесса. 

Понятно, что работа с одаренными детьми требует высокого уровня компетенций учите-

ля.  

 Семинары, стажировки, мастер-классы, наставничество – вот неполный перечень источ-

ников пополнения информации, способов углубить свои знания. Повышению квалификации 

отводится исключительное значение. Только за последний год я получила 8 сертификатов, 

обучаясь на различных курсах – проектное управление, организация проектной деятельности 

учащихся, цифровые технологии и т.д. 

Несомненно, пройдя курсы повышения квалификации, мы, педагоги, становимся облада-

телями ценнейшего опыта, багажа эффективных методик, педагогических приемов. Как пока-

зывает практика, успех педагога – это постоянное совершенствование своей компетентности, 

что так небходимо при работе с одаренными учащимися. 

7. Результативность  

На протяжении всех лет моей работы в школе ведется мониторинг достижений обучаю-

щихся, отслеживаются показатели итоговой аттестации детей, наблюдается позитивная дина-

мика достижений обучающихся и высокая результативность внеурочной деятельности, кото-

рая выражается в следующем: 

-мониторинг качества обученности учащихся и фактической эффективности труда пока-

зывает положительную динамику степени обученности учащихся (СОУ) 

год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Средний показатель 

по классам 

63 66 68 

Показатель про-

фильного класса 

78(гимназические 

классы) 

79(гимназические 

классы) 

81( профильный 

класс) 

-качественные показатели по результатам ЕГЭ в 11 классе 

предмет 2017 

сдава-

ли 

2017 

сред-

ний 

балл 

2018 

сдава-

ли 

2018 

ср.бал

л 

2019 

сдава-

ли 

2019 

ср.бал

л 

2020 

сдава-

ли 

2020 

ср.бал

л 

2021 

сдава-

ли 

2021 

ср.бал

л 

история 4 57,5 5  51,6 6 57,5 7 53,5 5 60 

Обще-

ство-

8 62,3 9 66,6 9 54,4 14 65,8 23 66,1 
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знание 

-средний балл, полученный учащимися по итогам года 

Учебный год Средний балл 

2017-2018 3,91 

2018-2019 4,11 

2019-2020 4,18 

2020-2021 4,23 

-количество учащихся-призеров и победителей олимпиад 

год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во побе-

дителей 

1 1 2 1 

Кол-во при-

зеров 

2 2 5 2 

Участники 

областных 

олимпиад 

1 - 1 1(призер) 

 

   Понятно, что большую роль в работе как с одаренными детьми, так и с теми, у кого средний 

уровень развития способностей, играет внеурочная и внеклассная работа. С каждым годом 

мне удается вовлечь в нее все большее количество обучающихся. Можно говорить, что ис-

пользование различных технологий, мотивация детей со стороны учителя приносят очень хо-

рошие результаты. Их я представлю в таблице. 

           Итоги выступлений школьников на олимпиадах и конкурсах по истории,  

обществознанию и праву в 2020-2021 уч.году 

№ Название мероприятия класс результат 

1 Всероссийская гуманитарная олим-

пиада «Умники и умницы» 

11 Призер финальной 

игры в г.Москва 

2 Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по ис-

тории 

11 Победитель, диплом 

3 Муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

праву 

11 Призер, грамота 

4 Региональный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

11 Призер, сертификат, 

диплом 

5. Областной творческий конкурс сре-

ди молодежи Владимирской области 

«Права человека глазами молодежи» 

по теме «Моя страна-моя Конститу-

ция» 

11 Призер, диплом 

6. Всероссийский тест на знание Кон-

ституции РФ 

7-8,10-11 класс, 68 

участников 

68 сертификатов 

7. Районный конкурс экскурсоводов 11 Призер, грамота 

8. Заочная олимпиада по истории на 

базе РАНХиГС 

11 призер 
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9. Заочная олимпиада по истории на 

базе СПБУ 

11 призер 

10 Олимпиадо по истории на базе 

МГИМО 

11 Призер отборочного 

тура 

11 Национальный проект России 

«Большая перемена» 

11 Призер, сертификат 

12 Всероссийский правовой диктант 8,10-11,79 участников 79 сертификатов 

13 Всероссийская викторина, посвя-

щенная 800-летию Александра 

Невского 

10,8 класс, 32 участ-

ника 

32 сертификата 

14 Муниципальный конкурс исследова-

тельских работ учащихся «Отече-

ство» 

10 Призер, грамота 

15 Конкурс эссе (всероссийсйкий) по 

дню финансиста 

7,10 Результаты ожидают-

ся 

16 Всероссийский исторический дик-

тант 

8,10-11, 31 участник 31 сертификат 

17 Всероссийский этнографический 

диктант 

В 9а классе 36 учени-

ков и родителей 

36 сертификатов 

  

 Важным результатом работы с одаренными детьми, на мой взгляд, является социализа-

ция выпускников. С 2017 года профессию учителя истории выбрали 5 выпускников, по юри-

дической специальности, в т.ч., в высшей школе МВД,МГЮА, финансовой академии, Высшей 

школе экономики обучаются 14 человек. На первый взгляд, немного. Но этот показатель гово-

рит о высокой заинтересованности выпускников в предмете и большом запасе знаний, т.к. по-

ступить на эти факультеты достаточно сложно из-за высокого конкурса. 

Конечно, чтобы ученики показали результат, учитель сам должен учиться. Как сказал 

Амонашвили Ш.А., «Я должен двигать вперед не только моих учеников, но и сам хочу идти 

тоже вперед. Мое движение вперед нужно и детям, и мне». 
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Цель программы: 

создание благоприятных условий для полноценного интеллектуально-творческого развития и 

воспитания школьника. 

Задачи: 

─ выделение основных признаков детской одарённости; 

─ создание и совершенствование функционирования системы диагностики детской одарённо-

сти; 

─ организация образовательной деятельности одарённых детей с опорой на принципы диф-

ференциации и индивидуализации; 

─ совершенствование основных направлений разработки содержания образования одарённых 

детей; 

─ совершенствование организационно-педагогических форм учебной деятельности одарён-

ных детей.  

Теоретико-методологические основы программы. 

Методологическую основу деятельности по моделированию и построению образова-

тельной системы работы с одарёнными детьми составляют гуманистические идеи Э. Гуссерля  

о феноменологическом обращении к субъективному и интерсубъективному опыту сознания 

человека; публикации о возможностях и условиях личностно ориентированного подхода в пе-

дагогической практике (В. В. Сериков, И. С.  Якиманская и др.); научные положения концеп-

ции одарённости, особенностях развития одарённых детей, моделях обогащения содержания 

образования одарённых детей, формах и методах работы с ними  А. И. Савенкова.  

Принципы реализации программы. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

─ программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

─ преемственности данной программы с формами и методами работы организации работы с 

одарёнными детьми в предыдущий период;  

─ информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем 

в образовательном учреждении; 

─ вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по ре-

ализации задач программы; 

─ включения в решение задач программы развития всех субъектов образовательного про-

странства. 
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Финансовое обеспечение программы. 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: 

местный бюджет и дополнительно привлечённые средства (система грантов, спонсорские 

средства, доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования). 

Управление программой. 

Управляет реализацией программы развития научно-методический совет школы. 

Сроки реализации программы: 

с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2021г. 

 

Концептуальная часть. 

 Понятие «детская одарённость». 

«Детская одарённость» – потенциал ребёнка, определяющий способность к мышлению, 

творчеству, обучению. 

Придерживаясь позиции, что образование – основной целенаправленный путь развития 

личности с целью самореализации индивида, педагогический коллектив школы исходит в 

трактовке понятия «детская одарённость» на определение, данное американским специали-

стом в области обучения одарённых детей Джозефа Рензулли, который считает, что поведение 

одарённого человека отражает взаимодействие между тремя основными группами качеств: это 

общие или специальные способности выше среднего, высокий уровень включённости в задачу 

и высокий уровень креативности.  

Одарённый человек обладает ими либо способен к развитию этой системы качеств и 

приложению её к любой потенциально ценной области человеческой деятельности. 

Принципиально важно то, что Дж. Рензулли предлагает считать одаренными всех де-

тей, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по одному из компонентов: 

─ интеллект; 

─ креативность (способность к творчеству); 

─ уровень приобщённости к решению задачи, т. е. мотивация. 

В своей педагогической практике мы опираемся на идеи «динамической концепции 

одарённости», сформулированные А. Танненбаумом (ам. учёным) о том, что наличии выдаю-

щихся личностных, интеллектуальных, творческих качеств не может гарантировать реализа-

ции личности в творческой деятельности. Для этого требуется наличие условий, включающих 

и внешние факторы: 

─ стимулирующее окружение, соответствующее развитию этих способностей (семья, школа и 

др.); 
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─ случайные факторы (очутиться в нужном месте в нужный час). 

Таким образом, парадигма педагогической поддержки детской одарённости  в школе 

связана с осуществлением перехода от «диагностики отбора, к диагностике развития» (А. Г. 

Асмолов и др.). 

Для реализации идеи «диагностики развития» были выделены категории детей, кото-

рых принято называть одарёнными: 

─ дети с высоким уровнем интеллекта; 

─ дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде деятельности; 

─ дети с высокой креативностью; 

─ дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одарённость). 

 

 Основные ориентиры, «контуры» (А. И. Савенков) развития детской одарённости. 

Вне зависимости от предметного содержания деятельности при разработке образова-

тельной программы, ориентированной на развитие детской одарённости, необходимо в каче-

стве результата учитывать уровень развития неких общих черт, важных для реализации лич-

ности в творческой деятельности. 

В качестве «контуров» развития считать следующие: 

─ особенности развития познавательной сферы: 

 любопытство – любознательность – познавательная потребность; 

 сверхчувствительность к проблемам (способность видеть проблему там, где другие не ви-

дят никаких сложностей); 

 склонность к задачам дивергентного типа (самые разнообразные по предметной направлен-

ности проблемные, творческие задания со множеством вариантов правильных ответов); 

 оригинальность мышления (способность выдвигать новые неожиданные идеи, отличающие 

от широко известных, общепринятых); 

 гибкость мышления (способность быстро и легко находить новые стратегии решения, уста-

навливать ассоциативные связи и переходить от явлений одного класса к другому); 

 лёгкость генерирования идей (беглость мышления: способность к генерированию большого 

числа идей, даже «безумных» совершенно на первый взгляд нереальных, как реакция на про-

блемную ситуацию); 

 лёгкость ассоциирования (способность к выработке обобщенных стратегий на основе скры-

тых от тривиального взгляда связей и отношений и их дальнейшей детализации); 

 способность к прогнозированию (предвосхищению); 
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 высокая концентрация внимания (высокая степень погружённости в задачу, возможность 

успешной настройки на восприятие информации, относящейся к выбранной цели, даже при 

наличии помех); 

 отличная память (способность запоминать факты, события, абстрактные символы, различ-

ные знаки и др.); 

 способность к оценке (способность предполагает возможность оценки продуктов собствен-

ной деятельности, мыслей, поступков собственных и других людей); 

 интересы и склонности (устойчивость интересов, проявляющаяся в характерном упорстве в 

достижении цели, высокой преданности делу); 

─ особенности психосоциального развития: 

 самоактуализация (стремление раскрыть свои внутренние возможности, свой потенциал); 

 перфекционизм (стремление доводить продукты любой деятельности до соответствия са-

мым высоким требованиям, стремление к совершенству); 

 социальная автономность (неприятие конформизма); 

 эгоцентризм (определяется неспособностью встать на позицию другого человека; познава-

тельный, моральный, коммуникативный); 

 лидерство (стремление к роли руководителя и организатора групповых игр и дел, склон-

ность к командованию сверстниками в силу интеллектуального превосходства над сверстни-

ками); 

 соревновательность; 

 особенности эмоционального развития (повышенная уязвимость). 

 

 Диагностика детской одарённости. 

Современная образовательная практика требует личностно ориентированного подхода 

и заставляет рассматривать диагностику детской одарённости как неотъемлемую часть це-

лостного педагогического процесса. 

Педагогический коллектив школы исходит из представления о двух уровнях диагно-

стики детской одарённости: первый – психодиагностический; второй – организационно-

педагогический. 

Модель – «диагностика развития» (психодиагностическое обследование) – разработана 

Ю. Д. Бабаевой, которая выделяет шесть основных этапов диагностического процесса: 

─ предварительное психодиагностическое обследование каждого ребёнка; 

─ этиологическая или причинная диагностика (вскрываются причины возникновения психо-

логических «преград»); 
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─ типологическая диагностика (определение того или иного типа развития; выявление кон-

кретных психологических механизмов рождения и функционирования обнаруженных ранее 

психологических преград и причин их возникновения); 

─ прогнозирование (предсказание возможных последствий развития); 

─ этап разработки педагогических рекомендаций, способствующих оптимальному обучению 

и развитию данного ребёнка. 

Данный подход позволяет преодолеть психологические преграды детской одарённости, 

а тренинговые процедуры интенсифицируют процессы развития интеллекта и креативности. 

Модель диагностики детской одарённости. 

Данная модель диагностики детской одарённости включает три относительно самосто-

ятельных уровня: концептуальный (теоретический), организационный и методический. 

Первый уровень – теоретический (концептуальный). 

Второй уровень – организационный, который является четырёхступенчатым. 

 

I. Этап предварительного поиска. 

Основной смысл – сбор предварительной информации о ребёнке из четырёх основных 

источников: от родителей, учителей, практических психологов и от самих детей. 

Для родителей используется специальный опросник, методика «Карта интересов для 

младших школьников». 

Учителям (в конце первой четверти учебного года) предлагается методика определения 

склонностей ребёнка, карта интересов для младших школьников и специальная анкета для 

учителя, методика «интеллектуальный портрет». 

В комплект для практических психологов входят традиционные методики определения 

уровня интеллектуального развития (методика Н. Г. Лусканова, методика Ясюкова). 

Участие детей сводится к выполнению тестовых заданий. 

Собранная информация позволит создать первичное представление о каждом посту-

пившем в первый класс ребёнке. 

 

II. Этап оценочно-коррекционный. 

Цель – уточнение, конкретизация полученной на этапе поиска информации. 

Акцент переносится на занятия тренингового типа: диагностика и развитие интеллекта 

и креативности («обучение мышлению») на занятиях по курсу Развитие критического мышле-

ния. 

Систематичность, долговременность этой работы призваны служить дополнительной 

гарантией достоверности полученной информации о ребёнке. 
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III. Этап самостоятельной оценки. 

На данном этапе выявляются дети, которые проявляют склонность к повышенным ин-

теллектуальным нагрузкам, что является, по свидетельству многих исследователей, одним из 

индикаторов одарённости. 

Это происходит в процессе самостоятельного выбора ребёнком уровня сложности и 

объёма выполняемых на занятиях заданий на втором году обучения. 

 

IV. Этап заключительного отбора. 

Получение информации из 4-х источников (от родителей, учителей, практических пси-

хологов и от самих детей), как и на первом этапе, с целью подтверждения достоверности ин-

формации о степени одарённости детей и построения прогноза развития каждого из них. 

Третий уровень – «методический». 

Используемые методики по содержанию можно разделить на три группы: методики для 

выявления доминирующих мотивов, диагностики интеллектуального уровня (конвергентного 

мышления) и уровня креативности (дивергентного мышления). Кроме того, необходимо деле-

ние на методики для психологов, педагогов (учителя), родителей, а также методики для детей. 

 

Основные требования к диагностике одарённости: 

─ оценивание одарённости ребёнка должно быть комплексным; 

─ только долговременное обследование может быть объективным; 

─ наиболее эффективны для психодиагностической работы психотренинги; 

─ необходимость учитывать потенциальные возможности ребёнка; 

─ опора на экологически валидные методы диагностики; 

─ участие детей в оценке собственной одарённости. 

 

 Организация образовательной деятельности одарённых детей. 

 Виды, формы и уровни дифференциации обучения.  

Дифференциация обучения – способы разделения обучения в соответствии с наиболее 

важными особенностями учащихся. 

К видам дифференциации обучения относятся следующие варианты: 

 по уровню учебной успешности (академическая одарённость); 

 по специальным способностям (обучение талантливых детей); 

 по общим способностям (коэффициент интеллекта, общая креативность, комплексная 

оценка уровней развития и взаимного сочетания мотивации, интеллекта и креативности и др.). 
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Среди форм дифференциации в школе представлена «переходная» – классы для ода-

рённых (гимназические классы) в общеобразовательной школе. 

В перспективе может быть организовано обучение одарённых детей и в режиме экстер-

на, что поможет выстроить индивидуальную траекторию развития ребёнка только по желанию 

его родителей и его самого. 

К уровням дифференциации обучения в школе относятся следующие способы её реали-

зации: 

 на уровне учебных программ, 

 форм организации учебной деятельности,  

 использования различных методик, 

 учебных заданий. 

 

 Содержание школьного образования и развитие детской одарённости. 

Система перестройки содержания образования в школе связана не только с функциони-

рованием классов повышенного уровня, но решением проблемы индивидуализации обучения. 

Это достигается в результате гармоничного взаимодействия содержания «основного» и «до-

полнительного» (внеклассная, внеурочная, внешкольная работа) образования.  

 

 Основные направления разработки содержания образования одарённых детей. 

В основе разработки содержания образования одарённых детей в школе приняты сле-

дующие направления: 

─ стратегии, опирающиеся на изменение количественных параметров содержания образова-

ния (стратегия ускорения, стратегия интенсификации); 

─ стратегии, опирающиеся на качественные изменения в содержании образования (индивиду-

ализация обучения, «обучения мышлению», «социальная компетенция», исследовательское 

обучение, проблематизация и др.). 

 

Стратегии, опирающиеся на изменение количественных параметров 

содержания образования. 

 Стратегия ускорения. 

Предполагает увеличение темпа (скорости прохождения учебного материала). Данная 

стратегия позволяет одарённому ребёнку оптимизировать темп собственного обучения, что 

благотворно сказывается на общем интеллектуально-творческом уровне. 

В качестве организационных форм ускорения могут рассматриваться: 
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 более быстрый темп изучения учебного материала; 

 перескакивание одарённого ребёнка по данному предмету или группе предметов через 

класс или несколько классов. 

Значительную роль в организации обучения по данной стратегии играют не только 

обучающие и развивающие, но и диагностические процедуры. 

 Стратегия интенсификации. 

Предполагает увеличение объёма или повышение интенсивности обучения. 

Данный подход является уместным по отношению к детям, у которых опережение ими 

сверстников охватывает только сферу умственного развития. По уровням социального и фи-

зического развития они могут находиться в норме или даже отставать от неё. 

 

Модель обогащения содержания образования в школе. 

Стратегии обучения одарённых детей, опирающиеся на качественные изменения  

в содержании образования. 

Недостаточная эффективность изменения лишь количественных параметров учебной 

деятельности делает актуальным разработку качественных изменений в содержании образова-

ния одарённых детей. Среди них выделяют, прежде всего, отличия программ и методик обу-

чения. 

В школе приняты следующие варианты качественного изменения содержания образо-

вания: 

I. индивидуализация обучения, т. е. создание условий для полноценного проявления и раз-

вития специфических личностных функций субъектов образовательного процесса (разработка 

индивидуальных программ развития для одарённых детей, реализация принципа свободного 

выбора заданий и формы представления их выполнения, участие в работе школьного научного 

общества, проектная технология, феноменологический подход в обучении, участие учащихся 

в работе факультативов, элективных курсов, спецкурсов различного направления, участие в 

работе творческих объединений по интересам, кружков и т. д.); 

II. «обучение мышлению», т. е. работа по целенаправленному развитию интеллектуально-

творческих способностей ребёнка (в рамках школьного компонента реализуется программа 

сквозного учебного курса «Развитие критического мышления» для учащихся 5 – 11-х клас-

сов); 

III. «социальная компетенция», т. е. создание условий для диагностики и коррекции разви-

тия психосоциальной сферы одарённого ребёнка посредством включения в учебный план 

школы специальных интегрированных курсов, направленных на развитие эмоциональной 
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сферы, коррекции межличностных отношений в коллективе, самоактуализацию (психолого-

педагогическая поддержка осуществляется и в рамках реализации Технологии саморазвития в 

воспитательном пространстве школы); 

IV.  исследовательское обучение, т. е. создание условий для активизации обучения посред-

ством передачи учащемуся инициативы в организации своей познавательной деятельности 

(педагоги школы используют технологии «Урок как учебное исследование», метод проектов и 

проектную технологии и др.); 

V. проблематизация, т. е. ориентация на постановку перед учащимися учебных проблем (в 

зарубежной педагогике рассматривается как часть исследовательского обучения), что связано 

необходимостью обучения умению видеть проблемы (не самоцель обучения, а лишь одно из 

средств) (составление поурочно-тематического планирования на основе принципа проблемно-

сти, использование в практике организации учебно-воспитательного процесса метода про-

блемного изложения). 

 

 Дополнительные пути горизонтального обогащения содержания образования в 

школе:  

─ наполнение инвариантной части учебного плана краткосрочными занятиями по самым раз-

ным специальным проблемам (2 – 6 часов), которые будут проводиться приглашёнными спе-

циалистами (н-р, преподавателями вузов); 

─ наставничество (приглашение в школу специалистов, как правило, учёных для руководства 

исследовательской деятельностью учащихся); 

─ проведение деловых игр; 

─ широкое использование в практике конкурентных форм взаимодействия (конкурсов, олим-

пиад, соревнований и т. д.). 

 

Пути вертикального обогащения содержания образования в школе: 

Основной путь – вытеснение унифицированных программ авторскими программами, 

фундаментом для создания которых выступают следующие требования: 

 в сфере когнитивного развития 

 усложнение содержания учебной деятельности за счёт углубления и большей абстрактно-

сти предлагаемого материала; 

 присутствие в большинстве учебных предметов задач дивергентного типа как равноправ-

ных, а в некоторых их доминирование; 
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 содержание учебного материала должно ориентироваться на формирование ключевой ком-

петентности – самостоятельных способах приобретения знаний; 

 осуществление учебно-познавательной деятельности в соответствии с познавательными 

потребностями детей, а не по заранее разработанной логической схеме (большая мобильность 

во временном факторе и содержательном факторе программного материала); 

 гармоничного сочетания уровня развития продуктивного мышления с навыками его прак-

тического использования (деятельностный подход); 

 учебная деятельность строится с учётом возможности проявлений ребёнка в самых разных 

сферах деятельности; 

 в сфере творческого развития 

 доминирование собственной исследовательской практики над репродуктивным усвоением 

знаний; 

 ориентация на интеллектуальную инициативу; 

 неприятие конформизма; 

 в сфере аффективного развития 

 максимально глубокая проработка изучаемой темы (целеустремлённость и стремление к 

максимально высокому уровню совершенства результатов собственной деятельности – пер-

фекционизм); 

 высокая самостоятельность учебной деятельности; 

 формирование способности к критичности и лояльности в оценке идей; 

 ориентация на соревновательность (приобретение «опыта разумного авантюризма» А. Са-

венков); 

 актуализация лидерских возможностей (стимулирование лидерских проявлений, базирую-

щихся на позитивной мотивации (познавательные, общественно ценные и др.) 

 в организационно-педагогической сфере: 

 информационное обогащение среды; 

 активизация трансформационных возможностей предметно-пространственной среды; 

 гибкость в использовании времени, средств, материалов; 

 сочетание индивидуальной учебной и исследовательской деятельности с её коллективными 

формами. 
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Формы организации учебной деятельности одарённых детей. 

Классно-урочная форма: дифференциация и индивидуализация обучения. 

Коллективное творчество – «класс – лаборатория» (основные черты: нестандартное 

использование времени занятий, помещения, опора на опыт и интересы ребёнка, акцентирова-

ние внимания детей на наблюдениях и экспериментировании, активное участие каждого ре-

бёнка в планировании собственной учебно-исследовательской работы, чередование индивиду-

альной и коллективной работы, использование элементов взаимного обучения): 

 предметно-пространственная среда (гибкое использование учебного помещения, которое 

поделено на мини-центры по видам деятельности и областям знаний, где сосредоточены са-

мые разнообразные средства и материалы для самостоятельной работы детей; наличие воз-

можности для ребёнка уединиться, обдумать собственные планы и т. д.; возможность к транс-

формациям предметно-пространственной среды); 

 использование учебного времени (свобода в выборе времени данной деятельности, т. е. от-

сутствие строгого расписания); 

 программирование содержания (тематика детских исследований умело и тонко дирижиру-

ется педагогом). 

Индивидуальный способ организации обучения (реализация индивидуальных учебных 

планов и образовательных программ для каждого ученика двумя основными способами учеб-

ной работы: работа ученика с педагогом и работа ученика с текстом). 

 

Основные мероприятия по реализации программы в 2020 – 2021 гг. 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностика 

детской 

одарённости 

1. Организация диагностики детской одарённо-

сти  в школе (четырёхступенчатой модели орга-

низационного уровня). 

в течение 

года 

психолог 

 

Основные 

направления 

разработки 

содержания 

образования 

одарённых 

детей 

 

1. Разработка индивидуальных программ разви-

тия для одарённых детей.  

в течение 

года 

руководители 

ШМО и творче-

ских групп, пси-

холог 2. Внедрение в практику принципов организации 

образовательного процесса, предусмотренных 

концепцией системно-деятельностного подхода с 

целью реализация принципа свободного выбора 

заданий и формы представления их выполнения. 

3. Участие одарённых детей в работе школьного 

научного общества. 

4. Элективный курс «Проектная деятельность» в 

5-х классах 

в течение 

года 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

5. Организация работы интеллектуального клуба 

Эвтерпа 

в течение 

года 

Учитель русского 

языка и литера-
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6. Реализация программы «Конкурентные формы 

взаимодействия» с целью активизации интеллек-

туального наполнения внеурочной деятельности 

(организация участия воспитанников в конкур-

сах, олимпиадах и других формах соревнований). 

туры 

 

 

руководители 

ШМО 

 

7. Организация работы палаточного лагеря  

«Звёздный городок» 

 

 

июнь  

2020 г. 

 

 

классный руко-

водитель 10 клас-

са, учителя-

предметники 

8. Организация и проведение ежегодного педаго-

гического форума «Творческое взаимодействие с 

семьей по развитию детской одаренности» (с 

участием одаренных детей и их родителей) 

Январь 

2021 г. 

Зам. директора по 

УВР 

12. Организация работы разновозрастных пред-

метных групп для подготовки к участию во Все-

российской предметной олимпиаде школьников  

в течение 

года 

учителя-

предметники 

Организация 

повышения 

квалифика-

ции препо-

даватель-

ского соста-

ва 

13. Подготовка и проведение  

а) педагогических советов 

б) семинаров   

в) заседания НМС 

«Формы работы с одарёнными детьми на 

уроках» 

 

 

 

заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО  

 

Развитие 

внешних 

связей 

Организация встречи по обмену опытом работы с 

педагогами «Центра одарённости», работающего 

на базе МБОУ СОШ №9 

май  

2020 г. 

Зам. директора 

школы по УВР 

Создание 

нормативно-

правовой 

базы 

Разработать Положение о системе участия уча-

щихся школы в конкурсах различного уровня 

апрель  

2020 г.   

Зам. директора 

школы по УВР 
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Приложение 2 

Методика 1. Как я вижу себя - А И Савенков  

Метод самооценки для обучающихся  

Инструкция 

Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым утверждением: 

- Да; 

- Скорее да; 

- Скорее нет; 

- Нет. 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что- то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами. 

4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того что представляю себя героем рассказа или книги, 

которую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора. 

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать и придерживаюсь своего плана. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий или то что трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке рисованию или игре, чтобы показать свои чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем -нибудь без того, чтобы обдумать это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему -то даже если считаю, что другим это не 

понравится. 

15. Я трачу больше времени чем мне надо на домашние задания потому, что мне нравит-

ся учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 

22. Я хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 



30 
 
 

 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекциях 

___________________________________________________________________________ 

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать побольше 

___________________________________________________________________________ 

 

Методика 2. Карта одаренности - А И Савенков  

Инструкция 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятель-

ным областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку ва-

шему ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:  

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо четко выражено, проявляет-

ся часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не четко в прояв-

лениях редки в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;  

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположенное 

оцениваемому. 

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас нет его, оставь-

те соответствующую вопросу клетку в бланке ответов пустой. 

Лист вопросов: 

1. Склонен к логическим рассуждениям способен оперировать абстрактными, понятия-

ми. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные оригинальные решения. 

3. Учиться новым знаниям очень быстро все схватывает на лету. 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает мно-

го разных предметов людей ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного или других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме дви-

жений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 
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12. Не боится новых попыток, всегда стремится проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное, без специального заучивания, не 

тратит много времени на то, чтобы запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину. слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую художественно выполненную вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 

какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для созда-

ния новых поделок, игрушек. 

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества незнакомых людей.  

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов, например, использу-

ет в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и др. вещи. 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не 

знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок 

открыток и т. д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль.  

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные по-

ломки и вопросы на поиск. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим между причиной и след-

ствием. 

32. Способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен был 

бы учится в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, колла-

жей, рисунков, в строительстве детских домов на игровой площадке. 
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35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии, чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несуще-

ственное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения Хорошо пони-

мает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение, 

украшения для дома, одежды и т. д. в свободное время без побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слу-

шать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния главных героев, их переживания, чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает, любит, когда ему читают журналы и статьи о создании новых приборов, ма-

шин механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно популярные издания с опережением своих сверстников 

на год или два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настрое-

ние. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события, 

что обычно не умеют делать его сверстники, и в то же время не упускает основной линии со-

бытий, о которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с увле-

чением рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 
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59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для 

его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытан-

ные варианты.  

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и 

клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда расска-

зывает о чем -то уже знакомом и известном всем.  

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные состояния. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных проек-

тов, моделей летательных аппаратов, автомобилей, кораблей. 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх. 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов. 

72. Продуктивен, чем бы ни занимался, способен предложить большое количество самых 

разнообразных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно популярные издания, детские энциклопедии 

и справочники, делает это с большим интересом, чем читает художественные книги, сказки, 

детективы и т. д. 

74. Может высказывать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чув-

ства, настроения. 

77. Любит игры - драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

Обработка результатов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали, плюс и минус взаимно сокра-

щаются Результаты подсчетов напишите внизу под каждым столбцом. 

Полученные баллы характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка следующих 

видов одаренности: 

1. Интеллектуальная; 

2. Творческая;  

3. Академическая;  

4. Художественно-изобразительная; 

5. Музыкальная;  

6. Литературная; 

7. Артистическая; 

8. Техническая; 

9. Лидерская;  

10. Спортивная. 

 

Методика 3. Методика оценки общей одаренности 

Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специ-

алистов.  

Инструкция 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, обычно 

наблюдаемых у одаренных детей. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по 

каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:  

5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто 

в различных видах деятельности и поведении;  

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом противоположное 

ему свойство проявляется очень редко;  
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3 – оцениваемое и противоположное свойства личности в поведении и деятельности 

уравновешивают друг друга;  

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное оце-

ниваемому;  

1 – четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оценива-

емому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности;  

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею).  

 

Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуальной стимуля-

ции новизны обычно называют любознательностью. Чем более одарен ребенок, тем более вы-

ражено у него стремление к познанию нового, неизвестного. Проявляется в поиске новой ин-

формации, новых знаний, в стремлении задавать много вопросов, в неугасающей исследова-

тельской активности.  

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления тому, что 

обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не 

замечают, – важная характеристика творчески мыслящего человека. Она проявляется в спо-

собности выявлять проблемы, задавать вопросы.  

Способность к прогнозированию – способность представить результат решения пробле-

мы до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до 

его осуществления. Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется 

на самые разнообразные проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не от-

даленных во времени относительно элементарных событий, до возможностей прогноза разви-

тия социальных явлений.  

Словарный запас. Большой словарный запас – результат и критерий развития умствен-

ных способностей ребенка. Проявляется не только в большом количестве используемых в ре-

чи слов, но и в умении строить сложные синтаксические конструкции, в характерном для ода-

ренных детей придумывании новых слов для обозначения новых, введенных ими понятий или 

воображаемых событий.  

Способность к оценке – прежде всего результат критического мышления. Предполагает 

возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей. 

Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных задач, поступки 

людей, события и явления.  

Изобретательность – способность находить оригинальные, неожиданные решения в 

поведении и различных видах деятельности. Проявляется в поведении ребенка, в играх и са-

мых разных видах деятельности.  
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Способность рассуждать и мыслить логически – способность к анализу, синтезу, клас-

сификации явлений и событий, процессов, умение стройно излагать свои мысли. Проявляется 

в умении формулировать понятия, высказывать собственные суждения.  

Настойчивость (целеустремленность) – способность и стремление упорно двигаться к 

намеченной цели, умение концентрировать собственные усилия на предмете деятельности, 

несмотря на наличие помех. Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка.  

Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм) – 

стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким 

требованиям. Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не доведет 

свою работу до самого высокого уровня.  

Обработка результатов. 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, если эти 

отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка.  

№ Качество Отметка  

1 Любознательность   

2 Сверхчувствительность к проблемам   

3 Способность к прогнозированию   

4 Словарный запас   

5 Способность к оценке   

6 Изобретательность   

7 Способность рассуждать и мыслить логически  

8 Настойчивость   

9 Перфекционизм   

 

Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, вычисленные по ре-

зультатам оценок нескольких взрослых) отложим на графике. Идеальный результат – пра-

вильный девятиугольник. Но у реального ребенка при объективной оценке обычно получается 

звездочка сложной конфигурации. Этот график дает наглядное представление о том, в каком 

направлении следует вести дальнейшую воспитательную работу.  

Пример построения «графического профиля» ребенка 
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Приложение 3 

                                  Индивидуальная программа обучающегося 

 

Рабочая программа по истории 

1. Цель программы: развитие у учащихся широкого круга компетентностей —  

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной 

-программа должна способствовать  освоению углубленных систематизированных знаний об 

истории человечества, формированию целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе, овладению и практическому применению  поисковых уме-

ний и навыков, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

-образованию, развитию и воспитанию личности школьника, способного к самоидентифика-

ции и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опы-

та своей страны и человечества в целом; 

2.Характеристика программы:  Примерная программа составлена на основе Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, 

представленных в федеральном государственном стандарте общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсаль-

ных учебных действий, даются   рекомендации методического характера. 

В ней сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный ха-

рактер образования. отражает важное место и роль исторического знания в образовании моло-

дого поколения. 

3.Требования к уровню подготовки учащегося 

  Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающих-
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ся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личност-

ные качества.  

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, систему основополагающих элементов научного зна-

ния. 

4.Организационно-педагогические условия реализации программы 

Данная программа рассчитана на один год обучения, количество часов в неделю- 3 

Реализация программы предполагает наличие  учебно-методического комплекта по истории 

для углубленного изучения курса, компьютера ,интерактивной доски, ЭОР по предмету. 

5.Формы и сроки аттестации 

Форма аттестации Сроки аттестации 

Входящее тестирование 1 неделя сентября 

Промежуточная аттестация в тестовой форме 1 раз в четверть 

Тематические тесты По окончанию изучения темы 

зачет 1 раз в полугодие 

Устное собеседование По окончанию изучения раздела 

ВПР по истории Март 2021 г 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 раз в четверть 

ЕГЭ Июнь 2921 

 

 6.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

должны знать, понимать: 

 Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического про-

цесса;  

 Особенности исторического, социологического, политологического, культурологиче-

ского анализа событий, явлений, процессов прошлого;  

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

 Периодизацию отечественной и всемирной истории;  

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис-

тории;  

 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
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должны уметь:  

 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 Критически анализировать источник исторической информации; систематизировать 

разнообразную историческую информацию;  

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

мах (текст, карта, таблица, схема);  

 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;  

 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации; 

 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися 

формами социального поведения; 

 Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного сообщества, гражданина России. 

 

 

8.Содержание учебного предмета    

История России – часть всемирной истории    

Рабочая программа по истории 

  

7.Содержание учебного предмета    

История России – часть всемирной истории    

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России   

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Ев-

ропы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование прасла-

вянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы 

и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслое-

ние.  
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Русь в IX – начале XII вв. (4 ч) Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхож-

дение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христи-

анства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.    

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политиче-

ской самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь 

и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель 

в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с кресто-

носной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединитель-

ном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социаль-

ные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление ка-

толичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Рус-

ской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и бе-

лорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Осо-

бенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золото-

ордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального земле-
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владения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост меж-

дународного авторитета Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение 

правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противо-

речий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  Земской собор 1613 г. и восстановление самодержа-

вия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII 

в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало склады-

вания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII 

в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет рус-

ской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распростра-

нение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домо-

строй»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование нацио-

нального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышлен-

ности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Про-

возглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и при-

вилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы госу-

дарственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабри-

стов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности экономического 

развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 



42 
 
 

социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях раз-

вертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война.  

Культура народов России. Ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Со-

здание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Разви-

тие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба.  

Россия во второй половине начале ХХ вв. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополисти-

ческий капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Ре-

формы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и соци-

альных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков кре-

постничества. Роль общины в жизни крестьянства. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция1905-1907гг. и ее 

итоги. Становление российского парламентаризма. «Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Россия в системе военно- политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Революция 1917г.и Гражданская война в России Революция 1917 г. Падение само-

державия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Разло-

жение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России. Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеоло-

гия противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения. 

Советское общество в 1922-1941 гг. Образование СССР. Полемика о принципах наци-

онально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построе-
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ния социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Индустриализация, ее источни-

ки и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоре-

чия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) си-

стема управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И. В. Сталина. Внешнеполитиче-

ская стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. 

Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхен-

ский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол. Советско- германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сраже-

ние. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской ду-

ге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Япо-

нией. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое положение 

СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические ре-

формы 1950-х–начала 1960-х гг. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партий-

ного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепе-

ли». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х-начале1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х 

гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребле-

ния, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе 

в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский про-



44 
 
 

цесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее про-

тиворечия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предприни-

мательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. Политика «глас-

ности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жиз-

ни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руково-

дящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтни-

ческих отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика ру-

ководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 

1991г.Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) Становление новой российской государственно-

сти. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Феде-

рации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессио-

нальные отношения в современной России. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, эконо-

мический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной без-

опасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке со-

циально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. Участие Рос-

сии в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых инте-

грационных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых госу-

дарств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терро-

ризмом. Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и инфор-

мационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к исто-

рико-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особен-

ности современного развития художественной культуры. 
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3.Тематическое планирование   

№ урока Тема урока Часы  

1 Наука история: предмет, содержание, функции, место в системе других наук 1 

2  Этапы заселения территории нашей страны. Ранняя история народов Восточной Европы. 1 

3  Древнерусское государство 1 

4  Культура Древней Руси 1 

5 Земли княжества удельной Руси 1 

6  Установление ордынского владычества 1 

7 Особенности развития западных русских земель 1 

8  Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси 1 

9 Культура Руси в период ордынского владычества 1 

10-11 Реформы середины 16 в. «Строительство» царства 2 

12-13 Ливонская война и опричнина 2 

14 Россия в конце 16 века 1  

15-16 Смутное время в начале 17 в. 2 

17 Апогей Смуты 1 

18 «Бунташный век» 1 

19-20 Русское государство в 17 веке 2 

21-22 Век потрясений 2 

23 На новых рубежах 1 

24-25 Русская культура  16-17 веков 2 

26 Путями реформ 1 

27-28 Преображенная Россия 2 

29-31 Россия после Петра I 2 

32-33 Российская империя в середине-второй половине 18 в. 2 

33 Внутренняя политика российского самодержавия во второй половине 18 в. 1 

34-35 Внешняя политика во второй половине 18 в. 2 

36 Русская культура 18 века 1 

36-37 Правление Александра I 2 

38 Внешняя политика России в начале 19 в. и Отечественная война 1812 г. 1 

39-40 Движение декабристов 2 

41-42 Россия при Николае I 2 

43 Общественная мысль и общественное движение в 30-50-е гг. 19 в. 1 

44 Культура России в первой половине 19 в. 1 

45 Итоги развития страны в первой половине 19 в. 1 

46 Александр II - царь-реформатор. Отмена крепостного права 1 

47 Реформы 60-70-х гг. 19 в. 1 

48-49 Общественное движение в 60-90-е гг. 19 в.: консерваторы, либералы, народники 2 

50 Развитие России в пореформенный период 1 

51 Русское народничество как вариант популизма. 1 

52 Культура России во второй половине 19 в. 1 

53 "Россия во второй половине 19 в. 1 

54 Итоговое повторение 1 
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55 Россия на рубеже XIX - XX веков: особенности модернизации. 1 

56-57 Нарастание  противоречии в России в  начале XX века. 2 

58-60 1905 год: начало революции. 3 

61-62 Особенности российской многопартийности.   2 

63-64 Первый опыт российского парламентаризма. 2 

65-66 Реформы П. А. Столыпина: «тихая революция». 2 

67-68 Внешняя политика в начале XX века. Россия в Первой мировой воине. 2 

69-70 Культура Серебряного века 2 

71 Россия во 2 половине XIX века - начале XX века 1 

72 Февраль 1917 г.   1 

73-74 Политический дебют большевиков.  2 

75 Октябрь 1917 г. 1 

76-77 Формирование советской государственности 2 

78-80 Гражданская война в России: три цвета, три трагедии. 2 

81 НЭП: новая стратегия или новая тактика большевиков? Родной край в Первой трети ХХ века. 1 

82 Тоталитарный   режим   в   СССР:   теория,   споры, реальность.   1 

83-84 Особенности экономической модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Родной край в 30-е годы 2 

85 Внешняя политика СССР накануне второй мировой ВОЙНЫ 1 

86-87 Начальный период Великой Отечественной войны. 2 

88-89 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 2 

90-92 На пути к победе. Родной край в годы войны. 2 

93 Россия (СССР) в 1 половине XX века 1 

94-95 Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 2 

96-97 Преодоление тоталитаризма в СССР 2 

98 Стабилизация и консервация советского режима (1964 - 1985 гг.) 1 

99 Наш край в 60 – 80 гг. 20 века 1 

100 Последний шанс системы: перестройка в СССР 1 

101 Рождение новой России (1991-1999 гг.) 1 

102 Особенности развития культуры в СССР (России). Российское общество: обретения и проблемы 1 
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   Приложение 4 

Школьное научное общество 

Школьное научное общество в системе работы с одарёнными детьми 

Парадигма педагогической поддержки детской одарённости  в школе связана с осуществлением перехода от «диагности-

ки отбора, к диагностике развития» (А. Г. Асмолов и др.). 

Для реализации идеи «диагностики развития» были выделены категории детей, которых принято называть одарёнными: 

 дети с высоким уровнем интеллекта; 

 дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде деятельности (юные музыканты, художники, математики, 

шахматисты и др.); 

 дети с высокой креативностью; 

 дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одарённость). 
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В школе реализуются комплексно-целевые программы 
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Схема реализации программы «Детская одарённость» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегии, опирающиеся на изменение 

количественных параметров содержания 

образования 

 Стратегия ускорения. 

 Стратегия интенсификации. 

 

Стратегии обучения одарённых детей, опирающиеся  

на качественные изменения в содержании образования: 
 индивидуализация обучения, 

 «обучение мышлению», 

 «социальная компетенция», 

 исследовательское обучение, 

 проблематизация. 

Пути вертикального обогащения содер-

жания образования в школе: 

Основной путь – вытеснение унифициро-

ванных программ авторскими программа-

ми, фундаментом для создания которых вы-

ступают требования: 

 в сфере когнитивного развития 

 в сфере творческого развития 

 в сфере аффективного развития 

 в организационно-педагогической сфере. 
 

Дополнительные пути горизонтально-

го обогащения содержания образования 

в школе:  
 мини-курсы по 2 – 6 часов; 

 наставничество); 

 проведение деловых игр; широкое 

использование в практике конкурентных 

форм взаимодействия (конкурсов, олим-

пиад, соревнований и т. д.)  

Организация образовательной деятельности одарённых детей 

Детская одарённость: 

 интеллект; 

 креативность (способность к творчеству); 

 уровень приобщённости к решению задачи, т. е. мотивация. 

Диагностика детской одарённости 

Модель диагностики детской ода-

рённости 

Первый уровень – теоретический 

(концептуальный). 

Второй уровень – организационный, 

который является четырёхступенча-

тым. 

 Этап предварительного поиска. 

 Этап оценочно-коррекционный. 

 Этап самостоятельной оценки. 

 Этап заключительного отбора. 

Третий уровень – «методический». 

 

Основные направления разработки содержания образования ода-

рённых детей 

Виды, формы и уровни дифференциации обучения 
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Схема реализации программа «Моё творчество» 
Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся на основе 

 

Гимназическое знание – универсальное, в котором 

предельно выражены три аспекта: методологический, 

технологический, гуманистический (ценности). В 

гимназическом образовании появляются стабильные 

необходимые факторы повышенного уровня образования:

информация  и научно-исследовательская 

деятельность

творческих  

мастерских

школьного научного общества

День науки 
Конференция ШНО
Интеллектуальный клуб «Клио»
Творческий отчёт по результатам проектной 

деятельности
Выставка «Наше творчество»
Всероссийский молодёжный форум «Шаг в 

будущее»
Международный конкурс «Космос»
Мини-курс «Учись учиться»
Мини-курс «Библиографический ликбез»
Праздник «Золотая сова»
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Структура и организация работы ШНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный научно-методический совет на своих заседаниях дает оценку текущему 

состоянию исследовательской деятельности учащихся в школе, принимает решения об  

обобщении опыта выполнения ученических исследовательских работ и использовании их 

результатов в учебно-воспитательном процессе. 

Методические объединения учителей: 

  на своих заседаниях  назначают руководителей и исполнителей ученических  
исследовательских работ, утверждают их темы; 

  утверждают темы  учительских исследовательских работ; 

 вопросы оплаты труда и поощрения руководителей ученических исследователь-
ских работ рассматриваются администрацией школы по представлению научно-
методического совета; 

 непосредственное руководство научной деятельностью учащихся осуществляют 
наиболее квалифицированные педагоги школы, а также специалисты и научные 
работники, привлекаемые к руководству исследовательскими работами учащихся 
извне. 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе: 
• осуществляет общее руководство исследовательской деятельностью в школе;  
• организует обсуждения предложений школьного научно-методического совета и  
методических объединений-кафедр по развитию и совершенствованию исследовательской 
деятельности учащихся; применению результатов исследовательских работ в учебно-
воспитательном процессе; 
• организует рассмотрение и утверждение кандидатур руководителей и исполнителей 
ученических исследовательских работ, рабочих программ и отчетов по исследовательской 
деятельности; 
• проводит методическую работу с руководителями методических объединений учителей и 
с руководителями ученических исследовательских работ; 
• организует материально-техническую поддержку ШНО. 

К обязанностям руководителя ученической исследовательской работы относятся: 
• составление примерного перечня тем исследовательских работ на основе анализа степени 
изученности тех или иных вопросов; 
• оказание помощи учащимся в выборе тем для исследований; 
•  составление рабочих программ исследований; 
• текущее руководство, методическая, организационно-техническая помощь, постоянное 
консультирование учащихся;  
• контроль выполнения основных этапов исследовательских работ; 
• методическая и организационно-техническая помощь в составлении отчетов об 
ученической исследовательской работе, в изготовлении наглядных пособий; 
• выработка рекомендаций по применению результатов ученической исследовательской 
работы в учебно-воспитательном процессе; 
• оказание помощи исполнителям исследовательских работ в подготовке к участию в 
научных конференциях, олимпиадах и конкурсах творческих работ;  
• оказание помощи ученикам в публикации результатов выполненных исследований и 
дальнейшей исследовательской деятельности. 

Научно-методический совет ОУ 

Собрание ШНО (один раз в год): 

подведение итогов за отчетный период, определение задач на новый 

учебный год, утверждение планов, выборов Совета общества, принятие 

документов и решений, определяющих деятельность Общества 

Совет ШНО: 
президент 
секретарь 

зам. директора школы по УВР 
руководители секций (рук. школьных МО) 

 

«Школа юного исследова-

теля» 

 (8-ой кл.) 

Методическое объединение учите-

лей:   

Методическая тема  учителя 

 

Тема  индивидуальной  работы  учащегося  в  

составе исследовательского  объединения  

ШНО 

Тема  работы  группы  учащихся  в  рамках  
исследовательского  объединения  ШНО 

 

Тема проекта на уроке, в научном обществе 
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Приложение 5 

Программа творческого объединения «Активисты школьного музея 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени дважды 

Героя Советского Союза летчика –космонавта В.Н.Кубасова» 

г. Вязники Владимирской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа творческого объединения 

«Активисты школьного музея» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Автор  учитель истории  

                                                                           Опарина Ольга Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Школьный музей – одно из действенных средств расширения общеобразова-

тельного кругозора и специальных знаний учащихся. Школьные музеи призваны 

содействовать приобщению школьников к научно – исследовательской работе по 

изучению местного края, воспитанию бережного отношения к историко-

культурному и природному наследию своей Малой Родины, формированию у 

учащихся научного мировоззрения и духовно-нравственных ценностей. 

Необходимым условием для успешного решения этих познавательных и воспи-

тательных задач является умелое педагогическое руководство, самодеятельный 

характер организации школьного музея, краеведческой комнаты или экспозиции, 

самостоятельное творческое отношение ребят к делу, и, обязательно, знание ос-

нов современного музееведения. Именно использование музейных приемов вы-

деляет школьный музей среди других форм внеклассной работы. 

В работе по организации всей деятельности совета музея руководящее значение 

имеет «Положение о школьном музее, краеведческой комнате, экспозиции», в 

котором кратко сформулированы главные задачи, содержание и конкретные 

формы работы школьного музея, краеведческой комнаты или экспозиции. 

Программа исходит из положения о единстве и взаимодействии всех видов му-

зейной деятельности. Активисты школьного музея должны знать в общих чертах 

историю и теорию музейного дела, обладать навыками и умениями, необходи-

мыми для ведения экспозиционной, собирательской, учетно-хранительской и 

культурно-воспитательной работы. Программа предусматривает изучение этих 

вопросов как необходимое условие для углубления и расширения как общему-

зейной, так и специальной экскурсионной подготовки актива школьного музея. 

Большое внимание уделено в программе экскурсионной подготовке актива 

школьного музея. Экскурсоводы составляют наиболее значительную группу в 

активе школьного музея, в их деятельности находят концентрированное выра-

жение как общемузейные, так и чисто педагогические аспекты учебной сущно-

сти школьного музея. Экскурсионная деятельность в школе тесно связана с экс-

позициями музея, с поисково-собирательской работой и другими видами вне-

классных мероприятий. 

Программа и примерный тематический план предполагают проведение теорети-

ческих и практических занятий в течение одного учебного года в объеме 144 ча-

са. Программа может быть использована для курсовой учебы актива школьных 

музеев. Основной учебной базой для проведения занятий краеведческого объ-

единения становится школьный музей, краеведческая комната или экспозиция. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Цель: Обучение учащихся навыкам музейного дела через различные формы дея-

тельности. 

Задачи: 

1. Обучение навыкам исследовательской, экскурсионной деятельности. 

2. Воспитание у учащихся таких качеств, как патриотизм, коммуникабельность, 

взаимопомощь, стремление к самосовершенствованию. 

3. Развитие полученных в ходе учебно-воспитательного процесса умений и 

навыков. 

 

III. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Учащиеся овладевают ключевыми понятиями курса, обозначенными в пункте 

«Содержание программы». 

Этапы реализации: 

1. – Первый год обучения – программа «Основы музейного дела». 

2. – Второй год обучения – программа «Активисты школьного музея». 

3. – Третий год обучения – программа «Работа музея искусств» (практическая 

работа в школьном музее искусств). 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА 
Программа рассчитана на учащихся 5 – 11 классов. 

Вид группы – профильная. 

Состав – постоянный. 

Особенности набора – набор свободный. 

Количество обучающихся: 

Первый год обучения – 15 человек; 

Второй год обучения – 12 человек; 

Третий год обучения – 10 человек. 

 

V. РЕЖИМ РАБОТЫ 

Для наилучшего усвоения учащимися программы обучения предлагается следу-

ющий режим работы: 

 

 В год В неделю Периодичность 

Первый год 144 4 2 раза по 2 часа 

Второй год 144 4 2 раза по 2 часа 

Третий год 144 4 2 раза по 2 часа 
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VI. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладение учащимися навыками экскурсионной работы, исследовательской 

деятельности, умение работать с источниками, в архивах, составлять экспози-

ции, текст экскурсии. 

2. Система отслеживания, учет знаний. 

 

VII. УЧЕТ ЗНАНИЙ 
Учет знаний ведется посредством создания учащимися итоговых работ по иссле-

дуемым проблемам – рефераты, проекты, портфолио, доклады, презентации  и 

др. С ними учащиеся выступают на различного уровня краеведческих конферен-

циях, чтениях , конкурсах и т.д. 

Также учащиеся принимают участие в школьных и районных  краеведческих 

олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

Показателем работы участников объединения является участие в областном 

смотре-конкурсе школьных музеев. 

 

VIII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
Программа «Основы музейного дела» (216 часов). 

№ 

п/п 

Тема Кол часов 

Теор. Практ. 

Тема 1. Музееведение как научная дисциплина (10 часов) 

1/1 Музееведение. Понимание термина. 2  

2/2 Предмет исследования музееведения. 2  

3/3 Ключевые понятия. 2  

4/4 Методы и языки музееведения. 2  

5/5 Структура музееведения. 2  

Тема 2. Исторический музей, его роль и функции (6 часов) 

1/6 О возникновении исторических музеев. 2  

2/7 Функции музеев. 2  

3/8 Музейная сеть и классификация музеев. 2  

Тема 3. Исследовательская деятельность исторических музеев (18 часов) 

1/9 Музей как исследовательский центр. 2  

2/10 Общеисторические исследования в музее. 2  

3/11- 

5/13 

Основы исследовательской деятельности. 2 4 

6/14- 

9/17 

Планирование организации научно-исследовательской дея-

тельности. 

2 6  

Тема 4. Основные направления фондовой работы (6 часов) 

1/18 Научная организация фондов музея. 2  

2/19 Методика определения музейных предметов.  2 

3/20 Проведение консультаций как направление фондовой работы.  2 

Тема 5. Комплектование фондов музея (8 часов) 

1/21 Значение и научная задача комплектования фондов. 2  

2/22 Создание документов современной эпохи, имеющих музейное 

значение. 

 2 

3/23 Процесс комплектования фондов.  2 

4/24 Отбор предметов музейного значения  2 
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Тема 6. Учет фондов и их документация (14 час) 

1/25 Задачи учета фондов. 2  

2/26 Учет фондов и учетная документация. 2  

3/27 

4/28 

Научная инвентаризация музейных предметов. 2 2 

5/29 Списание предметов.  2 

6/30 Учет движения фондов.  2 

7/31 Порядок пользования музейной фондовой документацией. 2  

Тема 7. Хранение фондов (8 часов) 

1/32 Понятие «Хранение фондов». Решение хранения. 2  

2/33 Защита фондов. 2  

3/34 Система хранения фондов. 2  

4/35 Особенности и проблемы хранения музейных фондов. 2  

Тема 8. Музейная экспозиция (32 часов) 

1/36 Принципы построения экспозиций школьного музея 2  

2/37 Методы построения экспозиций. 2  

3/38 Тематическая структура экспозиций школьного музея. 2  

4/39- 

6/41 

Экспозиционные материалы. 4 2 

7/42 

8/43 

Экспозиционные комплексы. 2 2 

9/44 Особенности экспозиций разных групп музея. 2  

10/45 Организация работы над экспозицией. Проектирование. 2  

11/46

12/47 

Проектирование экспозиции по истории тыла в годы ВОВ. 2 2 

13/48 

14/49 

Проектирование и составление экспозиции по быту края. 2 2 

15/50 

16/51 

Проектирование и составление экспозиции истории школы 2 2 

Тема 9. Музейная экспозиция. Художественное решение (16 часов) 

1/52 Основные принципы построения музейных экспозиций. 2  

2/53 Особенности художественного решения музейной экспозиции. 2  

3/54 Экспозиционный ансамбль. 2  

4/55 Организация и основные этапы проектирования экспозиций. 2  

5/56 

6/57 

Организация художественно-исполнительских работ.  4 

7/58- 

8/59 

Организация монтажа экспозиций.  4 

Тема 10. Массовая работа (26 часов) 

1/60 Цели, задачи и специфика массовой работы. 2  

2/61 Экспозиционная работа. 2  

3/62 Типы и виды экспозиций. Правила их проведения. 2  

4/63- 

6/65 

Отработка проведения экскурсий по новым экспозициям 

школьного музея.  

2 4 

7/66 

8/67 

Экскурсия в музей песни XX века.  4 

9/68 

10/69 

Поход выходного дня.  4 

11/70 

12/71 

Однодневный тур. поход  4 
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13/72 Итоговое занятие 2  

 

 

 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Тема 1. Музееведение как научная дисциплина (10 часов). 

Музееведение. Ключевые понятия. Структура. Методы. 

Тема 2. Исторический музей, его роль и функции (6 часов). 

История появления музеев. Функции музеев, их классификация. 

Тема 3. Исследовательская деятельность исторических музеев (18 часов). 

Навыки исследовательской деятельности. Планирование. 

Тема 4. Основные направления фондовой работы (6 часов). 

Научная организация работы. Методика, специфика создания фондов. 

Тема 5. Комплектование фондов музея ( 8часов). 

Комплектование фондов. Значение комплектования. Создание современных до-

кументов. Методика. Отбор предметов. 

Тема 6. Учет фондов и их документация (14 час). 

Учет фондов. Задачи учета. Учетная документация. Инвентаризация и списание 

предметов. Учет движения фондов. 

Тема 7. Хранение фондов (8 часов). 

Понятие хранения. Защита фондов. Система хранения фондов. 

Тема 8. Музейная экспозиция (32часов). 

Понятие и назначение музейной экспозиции. Принципы построения. Методика и 

структура. Экспозиционные комплексы и материалы. Проектирование и состав-

ление экспозиций. 

Тема 9. Музейная экспозиция. Художественное решение (18 часов). 

Экспозиционный ансамбль. Практикум по теме. Монтаж экспозиций. 

Тема 10. Массовая работа (26 часов). 

Экскурсии. Экспедиции. Походы. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование второго года обучения 

 
№   Тема теория практи-

ка 

1-2 Введение 6  

 Раздел 1.Развитие музейного дела   

3-4 Музей Росси. Общая характеристика 6  

5-7 Музеи Москвы 9  

8-10 Музеи С-Петербурга 9  

11-12 Музеи  Франции 6  

13 Музеи Италии.Колизей 3  
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14.  Музеи Германии 3  

 Музеи Владимирской области 30  

15-16 Владимирские музеи  6 

17-18 Вязниковские музеи  6 

19-20 Экскурсия в г.Муром  6 

21-22 Экскурсия в Гороховец  6 

23-24 Экскурсия в Суздаль  6 

 Раздел «.Экспозиционная работа» 56  

25-28 Построение музейной экспозиции 6 6 

 Экспозиционные комплексы и материалы 18  

29-30 Работа по сбору материалов 3 3 

31-32 Особенности хранения 3 3 

33-34 Учет материалов 3 3 

 Работа над составлением экспозиций школьного музея 27  

35-36 Правила составления музейной экспозиции 6  

37-39 Корректировка содержания и оформления имеющихся экспо-

зиций 

 9 

40-41 Составление макетов новых экспозиций 3 3 

42-43 Составление новых экспозиций  6 

 Поисково-исследовательская деятельность 54  

 Принципы исследовательской деятельности на базе музея 24  

44-45 Что такое исследовательская деятельность, особенности ее 

организации 

6  

46-47 Выбор направления исследований, определение тем работы 3 3 

48-50 Теоретическая работа по сбору материалов 6  

 Организация поисково-экспедиционной работы 30  

51-53 Основы экспедиционной работы 9  

54-56 Организация экспедиции 9  

57-60 Работа на местности  12 

 Массовая работа 32   

61-68 Экскурсии в Нижний Новгород, Казань, Москву  32 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

Введение (6 часов). 

Комплектование группы. Цели и задачи курса. 

Раздел I. Развитие музейного дела (54 часа). 

Тема 1. Музеи России (18 часов). 

История ведущих музеев России. 

Тема 2. Музеи Европы (12 часов). 

История и экспозиции музеев Франции, Италии, Германии. 

Тема 3. Музеи Владимирской области (30 час.). 

История и тематика музеев городов Владимир, Вязники, Гороховец, Муром, 

Суздаль. 

Раздел II. Экспозиционная работа (56 час.). 

Тема 1. Построение музейной экспозиции (12 часов). 

Закрепление полученных навыков на практике. Расширение экспозиций отделов 

школьного музея. 
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Тема 2. Экспозиционные комплексы и материалы (18 часов). 

Работа по сбору материалов, их учет. Особенности хранения. 

Тема 3. Работа над составлением экспозиций школьного музея (27 часов). 

Практическая деятельность по составлению экспозиций школьного музея. За-

крепление навыка по данному виду деятельности. 

Раздел III. Поисково-исследовательская деятельность (54 часа). 

Тема 1. Принципы исследовательской деятельности на базе школьного музея (24 

часа). 

Основы исследования. Структура работы. Методы. Оформление результатов. 

Тема 2. Организация экспедиционно-поисковой работы (30 часов). 

Основы экспедиционной работы. Организация экспедиции. Практическая работа 

на местности. Оформление материала. 

Раздел IV. Массовая работа. (32 часа). 

Тема 1. Экскурсии 

Экскурсии в города Нижний Новгород, Казань,Москву 

  

Содержание программы третьего года обучения 

 

 

Вводное занятие (2 часа). Цели и задачи курса. 

Тема 1. Искусствоведение и краеведение (4 часа). 

Основные понятия. Связь искусствоведения и краеведения. 

Тема 2. Навыки искусствоведческой работы (6 часов). 

Объекты изучения. Знакомство с возможностями края. 

Тема 3. Древние памятники культуры родного края (26 часов). 

Знакомство с историей архитектурных памятников города XVI – XVIII веков. 

Экскурсии к объектам. Оформление материала. 

Тема 4. Художественное прошлое края (28 часов). 

Характеристика и история памятников  архитектуры и культуры города XIX ве-

ка. Уход за памятниками. 

Тема 5. Развитие искусства в городе в первой половине XX века (14 часов). 

Характеристика культуры и особенности памятников первой половины XX века. 

Встречи с краеведами. Экскурсии. 

Тема 6. Развитие искусства в городе во второй половине XX века (16 часов). 

Характеристика культуры и особенности памятников второй половины XX века. 

Поэты и художники. Встречи. Экскурсии на предприятия. 

Тема 7.Искусство сегодня (6 часов). 

Встречи с интересными людьми, краеведами. Работа по оформлению материала. 

Тема 8. Собирательская работа (10 часов). 

Практическая работа по сбору материала для пополнения экспозиций школьного 

музея. Организация экспозиций. 

Тема 9. Учет и хранение фондов (16 часов). 

Работа над закреплением навыков по теме. Заполнение инвентарной книги. 

Шифровка. Описание предметов. 

Тема 10. Экспозиционная работа (20 часов). 
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Работа над закреплением навыков по теме. Основные понятия. Организация 

временной и постоянной выставок. 

Тема 11. Подготовка музейной экскурсии (34 часа). 

Экскурсии и лекции. Темы и виды экскурсий. Работа над составлением текста 

экскурсий. Отработка навыка проведения экскурсий в школьном музее. Участие 

в районном конкурсе экскурсоводов. 

Тема 12. Туристические навыки – 16 часов. 

Основные понятия. Требования к организации походов, комплектованию групп. 

Особенности гигиены во время похода. Снаряжение туриста. Организация похо-

да. 

Тема 13Массовая работа. Работа Совета музея. 

 

Календарно-тематическое планирование третьего года обучения 

 
№ Тема теория практи-

ка 

1. Вводное занятие 2  

 Искусствоведение и краеведение 4  

2 Основные понятия 2  

3 Связь краеведения и искусствоведения 2  

 Навыки искусствоведческой работы 6  

4 Объекты изучения 2  

5-6 Искусствоведческие возможности края 2 2 

 Древние памятники культуры родного края 26  

7-9 Памятники древности Вязниковского района 2 4 

10-15 Памятники древности Владимирской области 4 8 

16-19 Оформление материалов  8 

 Художественное прошлое края 28  

20-21 Знакомство с местными памятниками архитектуры 4  

22-27 Экскурсии к памятникам архитектуры  12 

28-33 Уход за памятниками архитектуры города  12 

 Развитие искусства в г.Вязники в первой половине 20 века 14  

34-36 Знакомство с историей искусства города 6  

37-39 Экскурсии к памятникам искусства первой половины 20 века  6 

40 Оформление материала.  2 

 Развитие искусства города второй половины 20 века 16  

41-42 Знакомство с историей искусства второй половины 20 века 4  

43-45 Экскурсии к памятникам искусства  6 

46-48 Уход за памятниками искусства и оформление материалов  6 

 Искусство сегодня 6  

49 Знакомство с современным искусством города 2  

50-51 Экскурсия в Дома культуры и школу искусств  4 

 Собирательская работа 10  

52-54 Навыки собирательской работы 4  

55-56 Сбор материала  4 

57 Оформление материала  2 

 Учет и хранение фондов 16  

58-60 Что такое фонды 4 2 

61-62 Шифровка фондов 2 2 



 

62 
 

63-64 Инвентарная книга 2 4 

 Экспозиционная работа 20  

65-68 Особенности экспозиционной работы 4 4 

69-71 Работа по коррекции содержания экспозиций музея  6 

72-74 Составление постоянной и временной экспозиций  6 

 Подготовка музейной экскурсии 34  

75-76 Экскурсия и лекция 4  

77-80 Правила составления текстов экскурсий 4 4 

81-82 Темы и виды экскурсий 2 2 

83-86 Составление экскурсий по экспозициям школьного музея  8 

87-90 Отработка маршрута и текста школьной экскурсии  8 

91 Участие в районном конкурсе экскурсоводов  2 

 Туристические навыки 16  

92-93 Требования к организации походов 4  

94-96 Гигиенические требования к участнику похода. Правила без-

опасности 

2 4 

97-

102 

Поход  12 

 

 

  

 

XIV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Способы и формы работы :  беседы, встречи с интересными людьми, ветеранами 

войны и труда, краеведами, представителями органов власти, культуры и искус-

ства; игры; работа в архивах; анализ документов, исследовательская работа, экс-

педиции, экскурсии, походы. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное заня-

тие, лекция, поисковая экспедиция, экскурсия, работа в архивах. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. «Интересное о крае», Владимир, 1978г. 

2. «Хрестоматия по истории края» ч. 1 и 2, Владимир, 1999г. 

3. Лебедев А. В. «История Вязниковского края с древнейших времен до конца 

XX века». 

4. Альманах вязниковского офени, вып. 1-6. 

5. Змеев С. И. «История Вязников», Волго-Вятское изд., 1929г. 

6. «Школьный музей», М., 2000г. 
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Приложение 6 

Технологическая карта урока «Отмена крепостного права» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

г.Вязники    Владимирской  области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая  карта урока 

на тему «Отмена крепостного права» 

 

 
 

 

 

 

Учитель Опарина Ольга Александровна 

 

2019 год 
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Тема урока:Отмена крепостного права 

Класс:8а 

 

Цели урока: 

Метапредметные: 

Развивать навыки поиска, анализа информации по теме; 

Совершенствовать навыки исследовательской деятельности на уроке; 

Предметные: 

          Познакомить учащихся с подготовкой крестьянской реформой, проанали-

зировать основные положения реформы.  

Личностные: 

         Подвести учащихся к размышлению ответственности государственных дея-

телей за судьбу своей страны, воспитание патриотизма 

 

Задачи: 

 познакомить учащихся с реформой отмены крепостного права, 

 выяснить её основные положения, значение для развития страны, 

 дать оценку реформе; 

  

Новые термины и даты: 19 февраля 1861 года - «Манифест об освобождении 

помещичьих крестьян»; «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной за-

висимости»; временнообязанные крестьяне; отрезки; прирезки; «высшая», 

«низшая» нормы надела; даровой надел; мировой посредник; уставная грамота, 

переход на выкуп. 

 

Оборудование: 

Текст исторических источников, мультимедийное оборудование. 
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Этапы урока Содержание 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

1.Организационный

. 

2. Этап актуализа-

ции субъективного 

опыта учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приветствует учащихся. 

 

Решим простую математическую задачу: сколь-

ко лет назад был подписан Манифест об отмене 

крепостного права? 

Давайте постараемся вспомнить и определить 

сущность крепостного права 

 

 

- Исходя из темы, попытайтесь определить ос-

новную цель урока 

( ответы учащихся) 

Учитель: 

Нам предстоит рассмотреть следующие вопро-

Приветствуют учителя. 

 

 

 

(ответы учащихся) 

 

 

 

 

 

 

Слайд 
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3. Этап изучения 

нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацион-

ный блок 

 

 

Подготовка до-

кументов по про-

ведению рефор-

сы: 

Необходимость отмены крепостного права 

Подготовка документов к проведению рефор-

мы. 

Основное содержание реформы. 

Итоги освобождения крестьян в России. 

 

 

-  отмена крепостного права назрела, импера-

тор России Александр II сделал решительный 

шаг по пути к крестьянской реформе, которая 

повлечет за собой и другие либеральные пре-

образования.. 

Как проходила подготовка основного документа 

по освобождению крестьян? Предлагаю вам по-

смотреть фрагмент видеоурока в онлайн-

режиме 

Фрагмент видеоурока до минуты 2-52 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Слайд  

 

 

 

 

видеоурок 
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мы 

 

 

 

 

Учитель  работает 

по презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественный документ Манифест 19 февраля 

1861г. был составлен по поручению  Александра 

II митрополитом Московским и Коломенским 

Филаретом (Дроздовым) –    

 

Основное содержание реформы помимо Ма-

нифеста об отмене крепостного права было за-

ложении в “Положении о крестьянах, вышед-

ших из крепостной зависимости”. Оба докумен-

та были подписаны Александром II 19 февраля 

1861 г. 

Как реагировали на свободу крестьяне? 

Тятька, эвон что народу  

Собралось у кабака: 

Ждут каку-то все свободу; 

Тятька, кто она така? 

- Цыц! Нишкни, пущай гуторят, 

Наше дело сторона, 

 

 

 

Слайд  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 
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Анализ докумен-

та 

 

 

 

 

 

Обсуждение ре-

зультатов работы 

с документом 

 

Как возьмут тебя да вспорют, 

Так узнаешь, кто она! 

 

Учитель: а теперь пора познакомиться с самим 

документом. Вам предлагается прочитать вы-

держки из манифеста императора и архивного 

документа того периода и заполнить таблицу, 

которую вы видите на слайде знал-узнал-не со-

гласен 

(работа в парах) 

 

Учитель: предлагаю поделиться своими иссле-

дованиями 

 

 

Что в итоге получил крестьянин? 

Личную свободу 

Землю за выкуп 

Право заниматься торговлей, предпринима-

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа учащихся с текстом 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся, работа по табли-

це в тетради 
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тельством, переходить в другие сословия 

Однако, как показали исследования докумен-

тов, остались и негативные явления : 

Подумайте , о каком явлении  идет речь в стихо-

творении Некрасова: 

 

В каком году - рассчитывай,  

В какой земле - угадывай,  

На столбовой дороженьке  

Сошлись семь мужиков:  

Семь временнообязанных 

Подтянутой губернии,Уезда 

Терпигорева,  

Пустопорожней волости, Из 

смежных деревень –

Заплато-

ва,Дырявина,Разутова, 

Горелова, Неелова, 

Неурожайка тож.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд  
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Учитель: да, разговор идет 

о временнообязанных от-

ношениях.В чем суть этих 

отношений? Крестьянин 

должен был работать на 

барщине и платить оброк 

до тех пор, пока полно-

стью не заплатит за зем-

лю. 

 

Учитель: поговорим еще об одной операции- о 

выкупе. В соответствии с положением, 

20% суммы за землю выплачивается крестья-

нами; 

80% - государственная ссуда, которую кре-

стьянин возвращал в течение 49 лет. 

С процентами. Таким образом, за годы 

существования выкупной операции при 

общей стоимости всей пахотной земли в 

стране в полмиллиона рублей крестьяне 

выплатили за нее 1, 5 миллиарда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы уча-

щихся 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Прокомментируйте данный факт 

Учитель: 

Размер выкупаемого надела и условия выкупа 

фиксировались в уставной грамоте. 

Запись на доске и в тетради: 

Уставная грамота - договор помещика с кре-

стьянином. 

За соблюдением условий уставных грамот, уре-

гулированием споров между крестьянами и 

помещиками следили мировые посредники, 

назначаемые Сенатом из потомственных дво-

рян.  

 Учитель: И еще один пережиток реформы- 

Система отрезков и прирезков земли.  

Размер земельного надела, который помещик 

предоставлял крестьянам, не мог быть выше 

установленной нормы- от 3 до 12 десятин зем-

ли. Если в пользовании крестьянина было 

больше нормы, излишки отрезали, при этом 

земля была лучшего качества. Если меньше, 

землю прирезали. Но как правило, это была 

 

 

 

 

 

Коммента-

рии учащих-

ся 

 

 

Запись в 

тетради 
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4. Этап системати-

зации и обобщения 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

плохо обработанная или вообще заброшенная 

земля. 

Крестьянин Ефим на вопрос: «Вы сами 

— имеете надел?»— отвечает: «Мы? Име-

ем! Трое нас братьев, а надела четыре де-

сятины. Песочек — медь, им чистить хо-

рошо, а для хлеба — неспособная зем-

ля!.. Я от земли освободился,— что она? 

Кормить не кормит, а руки вяжет. Четвер-

тый год в батраки хожу». 

Вопросы учащимся:  Кому была выгодна систе-

ма отрезков земли? 

 Учитель: проверим, насколько верно вы поняли 

, какие основные свободы и обязанности полу-

чили крестьяне. Заполним экспресс-тест. 

Учитель: Как вы думаете, как отреагировали 

крестьяне на реформу? 

 

Отпустили крестьян, на свободу  

Девятнадцатого февраля, 

 Только землю не дали народу,  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся 

 

 

Заполнение теста, самопроверка 
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5. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

Вот вам милость дворян и царя. 

 Мужики без земли пропадают,  

А дворяне и рады тому,  

Что дешевле они нанимают  

Мужиков на работу свою...  

Чтобы с голоду нам не подохнуть, 

 На дворян мы работать идем,  

И живет эта жадная свора  

Исключительно нашим трудом. 

Учитель:Как вы думаете, насколь-

ко своевременной была отмена 

крепостного права? Какие  послед-

ствия могла иметь реформа? 

Составление кластера на доске и в тетради. 

Плюсы и минусы реформы, обсуждение класте-

ра. 

Оценивание работы учащихся 

Домашнее задание-дифференцированное 
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1.Письменное аналитическое задание: как 

вы понимаете слова Н. А. Некрасова из 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

...Распалась цепь великая, 

Распалась и ударила, 

Одним концом по барину, 

Другим по мужику... 

2. Составить 5 вопросов к пар.20 

3. прочитать пар.20, ответить на вопросы в 

тетради №2 
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Документ 

 

Письма из провинции об объявлении манифеста 19 февраля 1861 г. (март-

апрель 1861 г.)>> 

<..,> По сборе народа зажигались [в церкви] <...> свечи, священники облачались 

в праздничные ризы, выходили с Манифестом в руках <...> выход священника 

встречен был народом с усердною мольбою иконам, <...> затем следовала 

мертвая тишина и начиналось чтение манифеста. 

<...> Чтение манифеста <...> на народ никакого впечатления не произвело, кре-

стьяне, как водится, не поняли манифеста и начали по-своему перетолковывать, 

давая себе небывалые преимущества. Когда прочли манифест в Стубленской 

церкви, то народ <...> начал негодовать на нашего священника, что он непра-

вильно читал манифест, они говорили, что земля должна оставаться в их соб-

ственности, а не собственностью помещика и что барщины никакой не должно 

быть. <...> 

<..,> в Орле по прочтении манифеста < ..,> народ разошелся с убеждением, что 

это не та, а на днях ,Пришлют другую, настоящую вольную. <...> 

<...> равнодушие народа <...> весьма понятно <...> он еще не знает, как он уст-

роится, станет ли ему легче в том положении, которое ему предоставляется <...> 

Теперь, кажется, начинает проникать в сознание крестьян убеждение, что по-

винности не отменены. Они говорят: «Помещики упросили царя еще на два года 

дать им попользоваться, а там объявят настоящую волю. Нечего делать, два года 

потерпим». 

 (Конец крепостничества в России. 

Документы, письма, мемуары, статьи. М, 1994, с. 265-274.) 
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Дополнительные материалы к уроку 

 1. Исторический диктант 

 - О чем или о ком идет речь? 

1) Крестьянин, освобожденный по реформе 1861 г. от крепостной зависимости, 

 но не переведенный на выкуп. 

2) Должностное лицо, назначаемое для утверждения уставных грамот и разре-

шения споров между крестьянами и помещиками. 

З) Договор помещика с крестьянами о размере надела и условиях выкупной 

операции  

4) Отторгнутые от крестьянских наделов в пользу помещика участки земли  

5) 80% от стоимости надела, которые платило за крестьянина государство и ко-

торые тот должен был вернуть в течении 49 лет. 

6) Преобразование в какой-либо сфере государства. 

(Ответы: временнообязанные; народные посредники; уставная грамота; «от-

резки»; ссуда; реформа) 
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Приложение 7.Технологическая карта урока «Уроки и итоги ВОВ 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

г.Вязники    Владимирской  области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая  карта урока 

на тему «УРОКИ И ИТОГИ  

Великой Отечественной войны» 

 

 
 

 

 

 

Учитель Опарина Ольга Александровна 

 

2018 год 
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Тема урока: Уроки и итоги Великой Отечественной войны 

Класс 9а 

 

Цели урока: 

Метапредметные: 

Развивать навыки поиска, анализа информации по теме; 

Совершенствовать навыки исследовательской деятельности на уроке; 

Предметные: 

          Познакомить учащихся с уроками и итогами войны, проанализировать ряд 

документов по теме.  

Личностные: 

         Подвести учащихся к размышлению  о долге, патриотизме, ответственности 

каждого в общем деле, о неотвратимости наказания за масштабные злодеяния 

фашистов. 

 

Задачи: 

 познакомить учащихся  с итогами и уроками войны, 

 проанализировать статистические данные, 

 дать оценку потерь; 

  

Новые термины и даты: Нюрнбергский процесс,безвозвратные потери 

Оборудование: 

Текст исторических источников, мультимедийное оборудование. 
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Этапы урока Содержание урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

1.Организационный. 

 

 

 

 

 

 

2. Этап актуализа-

ции субъективного 

опыта учащихся. 

 

 

 

 

Создание доброже-

лательного настроя, 

организация вни-

мания, включение 

школьников в дело-

вой ритм. 

 

 

 

Мотивация. 

 

 

 

 

 

 

Приветствует учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Звучит фрагмент «Реквиема» 

Р.Рожественского 

Учитель: «На основании услышанного по-

старайтесь сформулировать тему нашего 

урока и запишите ее в тетради» 

 

- Исходя из темы, попытайтесь определить 

основную цель урока и его задачи 

  

Приветствуют учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение темы 

 

 

(ответы учащихся) 
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3. Этап изучения но-

вого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Левитан- аудио об 

окончании войны 

 

 

 

  

-     Предлагаю вам вспомнить события за-

вершающего этапа войны, решив экс-

пресс-тест-5 минут 

 

Итак, война подошла к завершению. Мно-

го потерь, разрушений и горя принесла 

она всем народам мира. Предлагаю вам 

познакомиться с таблицами и проанали-

зировать их. 

 

 

 

Учитель:война закончилась, преступники 

арестованы и отданы в руки правосудия. 

Нюрнбергкий процесс дал оценку злодея-

ниям фашистов.   

 

  А если бы вы были на месте судей этого 

процесса, какое решение приняли бы? 

  

Решение и взаимопроверка теста 

 

 

Слайд , работа по стат. данным, об-

суждение, выводы учащихся 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Обсуждение мнений учащихся 
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Просмотр видео 

 

 

 

 

Работа с таблицей, 

анализ документов 

 

 

 

 

 Оценка ответов 

групп экспертами-

учащимися 

 

Что же было в реальности? После про-

смотра сюжета мы сравним приговор ис-

тории и ваш. 

 

Предлагаю вам посмотреть сюжет о суде 

над военными преступниками 

 

 

 

 

Какие же уроки дала эта война миру? 

Вам предлагается проанализировать текст 

документа и заполнить таблицу 

Узнал новое          согласен          хочу до-

полнить 

 

 

 

 

 

 

Показ видео, сопоставление офи-

циального мнения и оценки уча-

щихся 

 

 

 

Работа в группах. 

 

 Обсуждение результатов работы 

по урокам войны 
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4. Этап системати-

зации и обобщения 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Учитель: К сожалению, фашизм не уни-

чтожен окончательно. Сегодня неонаци-

сты и неофашисты  организуют свою пре-

ступную деятельность. Какие примеры со-

временного нацизма вы могли бы приве-

сти? 

 

Да, страшные преступления лежат на со-

вести фашистов. Бабий Яр, Хатынь, Освен-

цим , Холокост. Вы знаете, что это такое. 

 К сожалению, не все ваши современники 

могут ответить на казалось бы простые 

вопросы о войне. Посмотрите, запомните 

и вынесите еще один урок той войны 

А есть ли сегодня в мире проявлении 

нацизма ? 

Учитель: Итак, подведем итог урока. 

Вам предлагается составить синквейн  по 

теме урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся про Холокост 

 просмотр сюжета «Что такое Холо-

кост», обсуждение учащимися 

  

 

 

 

Оценивание работы учащихся  
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Подведение итогов, 

рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

Домашнее задание дифференцированное 

1. Эссе «Чему меня научила война» 

2.Задание 3 на стр.252 

3.стр. 252, в 5 и 6 

    . 
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Приложение 8 Методические материалы к урокам с использованием технологии критического 

мышления через чтение и письмо 

Стратегия IDEAL 

 

  

I Выделите в тексте проблему. 

D Опишите ее (выявите ее суть). 

E Определите варианты подходов к решению проблемы. 

A Действуйте (решайте). 

L Сделайте вывод (научитесь), проведите рефлексию своей работы. 

 

1. Формулировка проблемы. На первом этапе проблема формулируется в самом об-

щем виде. 

2. Формулировка проблемы в виде вопроса. На втором этапе учащиеся формулиру-

ют проблему в виде вопроса. Вопрос должен быть предельно уточненным, конкретным, начи-

наться со слова «Как...», и в нем должны отсутствовать негативные конструкты (частица «не», 

например). 

3. Генерирование как можно большего числа вариантов решения проблемы. Этот 

этап осуществляется посредством использования «мозговой атаки». Любая критика здесь за-

прещена. Важно количество - чем больше, тем лучше (можно использовать кластеры). 

4. Выбор наилучших вариантов. Теперь учащиеся, «взвесив» все «за» и «против», 

выбирают наиболее лучший(-ие) вариант(ы) решения проблемы. 

5. Планирование осуществления решения. На последнем этапе учащиеся разрабаты-

вают план осуществления своего решения. 

Лист для решения проблемы ИДЕАЛ. 
1. Какую главную проблему должен решить 

учитель? 

2. Какая важная информация содержится 

в видеофрагменте? 

  

 

 

 

3. Что еще Вы знаете, что помогло бы ре-

шить проблему? Что еще нужно знать 

учителю? 

4. Каковы три главных способа решения 

проблемы? 

1.   

 

  

5. Какой из выбранных Вами способов наилучший? Почему? 
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Прием ЗХУ-Знал-узнал-хочу узнать 

Знал Узнал новое Хочу узнать больше 

   

 

3.Стратегия «Кольца Венна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕМ, ВОПРОСОВ И ПР.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задание: расположить единицы информации по принципу -  чем ближе к центру, тем более 

ясно и четко вы их представляете (понимаете, знаете), а чем дальше от центра – тем более 

смутно и менее понятно. 

Вывод, рекомендации, план действий 

1 

2 

3 

 

Стратегия  ТАСК 
 

ЧТО ТАКОЕ ТАСК? Это серия из 10 вопросов, которые помогают направлять чтение и 

написание учащимися текста дискуссии. 

1. Какая тема обсуждается?  

2. Каково основное утверждение по теме? 

 

 

3. Сформулируйте контрутверждение: что 

скорее всего выскажет оппонент в защиту 

либо для опровержения данного утвер-

ждения? 

 

 

4. Что поддерживает основное утверждение 

и контрутверждение? Перечислите эти до-

воды в отдельных колонках.  
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5. Содержит ли этот текст непонятные, 

сложные или "перегруженные" слова и 

выражения? Если да, то найдите и поясни-

те их. 

 

 

6. Проведите оценку защиты утверждения и 

контрутвсрждения. Определите спорные 

выводы, отвлеченные моменты, ошибоч-

ные заключения и другие слабые места 

спора. 

 

 

7. Видите ли вы какие-либо допущения, цен-

ности или идеологическое влияние в ос-

новном утверждении или доводах в его 

защиту? Найдите их и укажите, насколько 

они влияют на справедливость утвержде-

ния. 

 

 

8. Изложите свое утверждение полностью в 

следующей форме: Несмотря на то, что ... 

(укажите контрутверждение либо один из 

самых сильных доводов в его защиту), ... 

(основное утверждение), поскольку 

...(главные причины, побуждающие верить 

в истинность основного утверждения). 

 

 

9. Является ли полный тезис спорным, но в 

тоже время, приемлемым для защиты, ли-

бо неприемлемым, либо слишком слож-

ным для принятия? 

 

 

10  В случае необходимости пересмотрите ваше 
основное утверждение и повторите все стадии 
ТАСК. 
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Приложение 9. Опорный конспект урока «Выборы» 

 

 

  

         
 

 

 

 

 

      

Опорный конспект урока 

«Избирательное право». 

 Я делаю свой выбор 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

                                                 Вязники,2020 

 

 

http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/marcovarro/marcovarro1106/marcovarro110600062/9778981-urne-con-un-cerchio-di-bambini-multirazziale-sorridente.jpg
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Цель: формирование  знаний  о выборах, избирательных стадиях из-

бирательного процесса 

Задачи 

 
образовательная:   углубить знания учащихся о принципах проведе-

ния выборов в Рф 

воспитательная: способствовать формированию потребности соци-

ально- 

активного поведения личности; продолжить работу по воспитанию 

нравственной и правовой культуры и воспитание политически актив-

ного гражданина 

развивающая: продолжить работу по развитию умений анализировать, 

выделять главное, совершенствовать умения применить полученные 

знания на практике 

  

Ход урока. 

 

Лишь немногие могут творить 

 политику, но судить о ней могут все. 

Перикл  

1. Организационный момент. 

 

    В современном демократическом обществе основной формой поли-

тической активности большинства граждан является участие в выбо-

рах, которые проводятся регулярно, через определённые, предусмот-

ренные законом промежутки времени. Выборах принимают участие 

как избиратели, так и кандидаты-политики. Сегодня мы попытаемся 

окунуться в мир выборов.  

Для начала постарайтесь сформулировать тему урока 

 

 

ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

Учитель: Сформулируйте основную цель нашего урока. (слайд) 

 

Какие задачи, на ваш взгляд, нам предстоит решить? (слайд) 
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Учитель: 

Слайд 

 Прочитайте предложение «Выборы нужны ...» и поставьте в конце 

предложения нужный, по вашему мнению, знак препинания («.»; «?»; 

«...,но...»).   

 «.» - уверен(а) в необходимости выборов; 

 «?» - плохо понимаю тему, имею недостаточно знаний для опреде-

ления своей позиции по этому вопросу; 

 «.. .,но...» - считаю, что выборы нужны, но есть трудности или пре-

пятствия для объективного участия в выборах.  

   Наличие различных позиций, показывает, что эта тема до сих пор 

обсуждается и вызывает споры, поэтому является актуальной. Особен-

но в преддверии предстоящих в 2021 году выборов в Гос. Думу и 2024 

года - Президента 

 

2. Основной этап. Теоретическая часть.   

 

Вступительное слово учителя: 

Выборы - центральный институт демократического государства. Вы-

боры - это 

проверенный временем способ обретения властью доверия и поддерж-

ки народа. Во время 

выборов или референдума власть в буквальном смысле слова перехо-

дит к народу, 

идущему на избирательные участки, чтобы подать голоса за своих 

представителей в органах власти. 

 Постараемся дать определение этого понятия. 

 

Выборы-это 

Ответы озвучиваются 

 

Выборы базируются на понятии «избирательное право» Это 

 

Определение записываются в тетрадь 

 

 Учитель 
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Обратимся к документу, который дает основополагающие позиции об 

участии граждан в избирательном процессе. 

 

 Работа с документами 

Задание: прочитайте статью 32. [п.1 - 2] Конституции Рф 

 

Вопрос: О каких политических правах говорится в статье 32? (о праве 

участвовать в управлении государством, о праве избирать и быть из-

бранным). 

 

Задание: Прочитайте статью 32 Конституции РФ (п.3)  

Вопрос: Какие категории граждан лишены избирательного права?  

(  недееспособные .  

 лица, находящиеся в местах лишения свободы, 

 несовершеннолетние) 

 

Это так называемые цензы, они ограничивают участие граждан в из-

бирательном процессе. 

Однако они не единственные. В избирательных законах   стран можно 

увидеть такие ограничения, как 

Пол 

Сословный ценз 

Имущественный ценз 

Расовый 

Оседлости 

Образовательный. 

Какие из перечисленных цензов есть в РФ ? 

Как вы считаете, какие ограничения следует внести в российские за-

коны? 

 

А чтобы выборы не проходили стихийно, существуют определённые 

правила их проведения, закреплённые законодательством. Таков Фе-

деральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав граж-

дан Российской Федерации". Ознакомьтесь с отрывками из него и от-

ветьте на вопросы. 

Статья 3 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации"  
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- Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-

совании.  

- Участие гражданина Российской Федерации в выборах является доб-

ровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина 

Российской Федерации с целью принудить его к участию или неуча-

стию в выборах… 

Статья 4 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации"  

Гражданин Российской Федерации, достигший 18лет, вправе избирать, 

а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской 

Федерации …и иными правовыми актами…, быть избранным в органы 

государственной власти и в выборные органы местного самоуправле-

ния. 

Вопросы к документу: 

1.Каковы основные принципы избирательного права?  

Свободные 

Равные 

Тайные 

Альтернативные 

Прямые 

 Поясним смысл каждого принципа.  

    

 

Учитель 

 

Избирательный процесс проходит в своем развитии несколько этапов 

 

1. Назначение выборов 

2. Создание избирательных комиссий 

3. Регистрация избирателей 

4. Регистрация кандидатов в депутаты 

5. Предвыборная агитация 

6. Голосование 

7. Подведение итогов 
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3. Основной этап. Практическая часть.   

 

    Представим, что мы сейчас находимся на 5 этапе процесса.   

   Нами заранее созданы три группы, которые будут представлять свое-

го кандидата на выборах. 

Сейчас каждому кандидату и его группе дается 3 минуты, чтобы про-

изнести речь и убедить присутствующих проголосовать именно за не-

го 

 

Выступления групп 

 

Уважаемые гости, проведем предварительное голосование. 

Отметьте в бюллетенях того кандидата, речь которого показалась вам 

самой убедительной, а обещания реальными для выполнения 

 

Итог таков: 

1 

2 

3 

 

В завершении нашей импровизированной игры хочется призвать всех 

не быть абсентеистами. 

 

А что это за термин? 

 

Сделайте верный выбор, голосуя за кандидатов в органы власти наше-

го государства 

 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Написать эссе , стр 218 
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Приложение 12 Проект Вязники. Космос Кубасов 

Наименование 
проекта (полное): 

Создание образовательной площадки 
«Космос.Вязники.Кубасов» для обуча-
ющихся школ Вязниковского района 

Наименование 
проекта (сокра-
щенное): 

«Космос. Вязники.Кубасов» 
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Формальные осно-

вания для инициа-

ции проекта 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Указ «О национальных целях развития Российской федерации 

на период до 2030 года» 

Указ Президента РФ от 19.12 2012 г №1666 « О Стратегии  

государственной национальной политики Российской Федера-

ции до 2025 года 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Связь с государ-

ственными про-

граммами Россий-

ской Федерации 

     Государственная программа «Развитие образования на 

2018-2025 гг.» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642);( цель 1и 2 ) 
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Срок начала и 

окончания проекта 

01.03.2021– 12.04.2024 года 

ФИО, должность 

Куратор проекта Варакин Д.С., директор МБОУ «СОШ №2 им. В.Н.Кубасова» г.Вязники 

Руководитель про-

екта 
Опарина О.А., учитель истории МБОУ «СОШ №2 им.В.Н.Кубасова» г.Вязники 

МБОУ «СОШ №2 им.В.Н.Кубасова» г.Вязники 

Список разработ-

чиков  
Проекта (регион,  

должность, место 

работы) 

Хлебникова Н.Б., зам.директора МБОУ «СОШ №2 им.В.Н.Кубасова» г.Вязники 
Гончарова К.А., учитель истории МБОУ «СОШ №2 им.В.Н.Кубасова» г.Вязники 
Тихонова Е.А., педагог-организатор МБОУ «СОШ №2 им.В.Н.Кубасова» г.Вязники 
Мишарина М.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2 им.В.Н.Кубасова» г.Вя

зники 
Щербаков Е., президент школьной детской организации, глава волонтёрского отряда «

Рука к руке» 
Лукшин Д., активист РДШ, полуфиналист российской телевизионной гуманитарной  о

лимпиады  школьников «Умницы и умники» 
Хенова А.П., председатель Совета школы 
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Информация о пройденных учителем курсах повышения квалификации и участия в конкурсах 

За 2020-2022   годы мне удалось обучиться на следующих курсах (имею сертификат о прохождении каждого курса): 

1. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса» при Академии просвещения 

2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством» при ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания» 

3. «Основы безопасности информационной безопасности детей» при ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

4. Курс «Проектное управление» ГЛОБАЛ НПД 

5. Курсы ВИРО «Проектная деятельность школьников» 

6. «Обработка персональных данных в образовательных организациях» при ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

7. Сертификат участника экспертного семинара «Подготовительный этап 1 Всероссийской олимпиады по функциональной грамотности «Учимся 

для жизни- стремимся в будущее» Академии просвещения 

8. «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» при ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

9. «Обработка персональных данных» при ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

10. «Основы цифровой грамотности» при ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

11. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» при ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

12.»Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» при ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния»от 14.10.2021 

13. «Основы обеспечения индивидуальной безопасности детей» при ООО «Центр инновационного образования и воспитания» от 8.11.2021 

 

14. Имею сертификаты о прохождении Большого этнографического диктанта-2020,2021, Всероссийского теста на знание Конституции РФ, Правово-

го диктанта, Исторического диктанта, посвященного ВОВ и Исторического диктанта, посвященного 800-летию Александра Невского. 
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15. Сертификат об участии во 2 Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ» 

от 8.11.2021 

16. Являюсь слушателем «Школы современного учителя-2021», курсов по работе в педагогическом классе. 


