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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

История – это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для 

того, чтобы установить последовательность событий, объективность описанных 

фактов и сделать выводы о причинах событий. При анализе этих источников 

она опирается на множество вспомогательных исторических дисциплин. Их 

еще называют специальные исторические дисциплины. 

Эти дисциплины являются относительно самостоятельными отраслями 

исторической науки, которые своими специфическими методами изучают 

определѐнные виды или отдельные стороны формы и содержания исторических 

источников.  

К вспомогательным историческим дисциплинам традиционно относят па-

леографию, дипломатику, генеалогию, геральдику, сфрагистику и эпиграфику, 

историческую метрологию, нумизматику и бонистику, хронологию, историче-

скую географию, историческую информатику, источниковедение, архивоведе-

ние, документоведение, историческую ономастику, историческую антропони-

мику, историческую демографию, фалеристику, археографию и некоторые дру-

гие. Поэтому главным предметом деятельности по дополнительной общеобра-

зовательной программе «Колесо истории» является знакомство с основами этих 

вспомогательных исторических дисциплин. 

Дополнительную общеобразовательную программу «Колесо истории» 
можно рассматривать как программу развития основ научно-исследовательских 

компетенций для подростка, чья ориентация на любознательность в области ис-

тории опережает школьную программу, а интерес к исследовательскому виду 

деятельности обеспечивает высокий темп освоения содержания и видов дея-

тельности.  

Дополнительная образовательная программа «Колесо истории» является 

программой туристско-краеведческой направленности и предназначена к реа-

лизации в детских объединениях Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества муниципального обра-

зования «Мелекесский район» Ульяновской области» на базе общеобразова-

тельных организаций Мелекесского района. 

В основе модифицированной дополнительной образовательной програм-

мы «Колесо истории» лежат материалы книги Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Ко-

брин В.Б. Ключи к тайнам Клио. – М. – изд-во «Просвещение», – 1994 и обще-

образовательная авторская общеразвивающая программа «Ключи к тайнам 

Клио» автор Дорогая Е.И. МАУ ДО «Детский экологический центр», 2016. 

Актуальность программы определяется тем, что в условиях современного 

общества возрастают требования к качеству образования по общественным 

дисциплинам, в частности, по истории.  

Школьный курс изучения истории не предполагает знакомство с вспомо-

гательными историческими дисциплинами, хотя сложно найти более интерес-
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ную и увлекательную область исторического знания. Эти науки не просто слу-

жат подспорьем для историка, они позволяют по-новому увидеть мир вполне 

обыденных явлений культуры, сделать историю ближе и понятнее, заинтересо-

вать и увлечь ею. Кроме того, вспомогательные исторические дисциплины де-

лают историю точной наукой, а не пространством для идеологических баталий 

и политизированных интерпретаций. 

Программа построена на материале вспомогательных исторических дис-

циплин, поскольку они не изучаются в курсе школьной программы. Как прави-

ло, при изучении базового школьного курса истории у учащихся образуется 

большой пробел в знаниях мер веса, длины, времени и расстояния, а также де-

нежных систем и алфавитов различных этапов истории, как по истории России, 

так и по всеобщей истории, так как в учебных пособиях данные темы затраги-

ваются лишь вскользь.  

В исторических источниках наоборот – все дается в мерах данного исто-

рического периода. Все это затрудняет изучение исторических источников.  

Изучение вспомогательных исторических дисциплин поможет учащимся 

с большим интересом воспринимать исторический материал, получить навыки 

критики исторических источников, установлению их подлинности, времени и 

места составления, авторства, значительно активизирует усвоение учащимися 

базового курса истории. 

Несомненна роль программы в духовно-нравственном воспитании под-

ростков. Через изучение вспомогательных исторических дисциплин, ученик 

может ближе, чем на уроке истории, соприкоснуться с духовным миром своих 

предков. Изучение этих дисциплин в рамках дополнительного образования со-

здает условия для формирования у них устойчивого и познавательного интере-

са к предмету истории как отечественной, так и зарубежной.  

В курсе вспомогательных исторических дисциплин через локальные ма-

териалы изучаются материальная и духовная деятельность многих поколений 

людей, ученики знакомятся с культурой человечества, военной историей, ду-

ховной жизнью людей в тот или иной период времени. Дополнительная образо-

вательная программа «Колесо истории» способствует: расширению кругозора 

учащихся, пополнению их учебного материала, развитию различных видов па-

мяти, улучшению культуры речи, развитию умения самостоятельно организо-

вывать учебную деятельность.  

Развертывание знаний по вспомогательным историческим дисциплинам 

осуществляется со следующими ориентирами:  

‒ создание относительно завершенной системы знаний, отвечающей 

потребностям и возрастным возможностям формирующейся личности;  

‒ обеспечение преемственности между курсами базового и вспомога-

тельного блока материалов по истории основной средней школой, исключая 

прямое дублирование учебного материала, но осуществляя возврат к целому 

ряду ранее рассмотренных вопросов с целью их углубленного изучения в новых 

связях на более высоком уровне.  

В качестве основных принципов обучения по данной программе опреде-

лены: 
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 принцип взаимодействия и сотрудничества;  

 принцип единства развития, обучения и воспитания;  

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип доступности; 

 принцип наглядности;  

 принцип вариативности и вариантности;  

 принцип комплексного подхода. 

Отличительной особенностью программы является: ее патриотическая 

направленность, многофакторный подход к истории, внимание к личностно-

психологическим аспектам истории, использование регионального компонента. 

В образовательную программу включены наиболее интересные и доступные 

пониманию учащихся дисциплины, позволяющие им самостоятельно прово-

дить исторические исследования и осваивать предмет «История». 

Уровень освоения содержания образования: стартовый.  

Результатом изучения программы является приобретение учащимися сле-

дующих обобщенных видов знаний и умений: знание исторических фактов 

(хронологические знания – датировка событий, последовательность располо-

жения событий во времени; знания по исторической географии; персоналии; 

памятники культуры), знание основных понятий и умение работать с ними, 

знание общепринятых суждений о прошлом и исторических закономерностях, 

овладение навыками различного вида (вести диалог, участвовать в дискуссии, 

сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы и контраргументы 

и выстраивать собственные монологические высказывания; выделять главную 

мысль текста и формулировать основные тезисы из нескольких источников по 

одной проблеме; выполнять проектные работы; делать сообщения по теме, 

сравнивать и делать вывод по изучаемому вопросу; вести исторические экскур-

сии). По окончании изучения программы, учащиеся увеличат свой объѐм зна-

ний по истории, смогут успешно применять полученные знания на практике.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте 13-16 лет, проявляющие инте-

рес к палеографии, генеалогии, геральдике, исторической метрологии, нумиз-

матике. 

Подросток в этом возрасте – это уже практически сформировавшаяся ин-

теллектуально личность, имеющая собственное мнение по разным вопросам. 

Подростки вполне способны вести рассуждения, высказывать свои мысли, ар-

гументировать их. Всѐ больше времени в их жизни начинают занимать серьѐз-

ные дела, все меньше времени отводится на отдых и развлечения. Активно 

начинает развиваться логическая память. Из-за появления в школе новых учеб-

ных предметов значительно увеличивается количество информации, которую 

должен запомнить подросток. 

Как и любой другой, подростковый возраст «начинается» с изменения со-

циальной ситуации развития. Специфика социальной ситуации развития заклю-

чается в том, что подросток находится в положении (состоянии) между взрос-

лым и ребенком — при сильном желании стать взрослым, что определяет мно-

гие особенности его поведения. Подросток стремится отстоять свою независи-
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мость, приобрести право голоса. Избавление от родительской опеки является 

универсальной целью отрочества. Но избавление это проходит не путем разры-

ва отношений, отделения, что, вероятно, тоже имеет место (в особых случаях), 

а путем возникновения нового качества отношений. Это не столько путь от за-

висимости к автономии, сколько движение к все более дифференцированным 

отношениям с другими. 

Все то, к чему подросток привык с детства — семья, школа, сверстники, 

— подвергаются оценке и переоценке, обретают новое значение и смысл.  

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Колесо истории» составляет один год. Основ-
ной учебно-тематический план составлен на 144 часа. 

Форма обучения по данной программе: очная.  

Программа может быть реализована как очная с использованием дистан-

ционных технологий. 

Наполняемость учебных групп: 1 год обучения – 12-15 человек, состав 

группы постоянный, возможно формирование групп учащихся одного возраста 

или разновозрастных групп. 

Режим занятий: Учащиеся по данной программе могут заниматься до 4 

часов в неделю: 2 раза по 2 часа, продолжительность занятий 45 минут, пере-

рыв между занятиями 10-15 минут. При реализации программы дистанционно 

продолжительность занятия для данной возрастной группы должна составлять 

не более 30 минут. 
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1.2  Цель и задачи программы 

 

Цель программы: активизация познавательного интереса учащихся к изу-

чению истории и создание условий приобретения разновозрастными учащими-

ся основ научно-исследовательских компетенций. 

 

Задачи программы:  

 

обучающие: 
 
‒ Познакомить учащихся с базовыми знаниями вспомогательных ис-

торических дисциплин; 

‒ Сформировать навыки источниковедческой работы; 

‒ Способствовать развитию умений учащихся применять полученные 

навыки в практической деятельности.  

 
развивающие: 
 
‒ Развивать навыки диалогической и монологической речи, навыки 

поиска информации в различных источниках; 

‒ Развивать долговременную память, умение сравнивать, обобщать, 

делать самостоятельные выводы.  

 

воспитательные: 
 
‒ Воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к учебному 

труду, культуру общения; 

‒ Прививать интерес к жизни, культуре, традициям предков, способ-

ствовать социализации личности ученика.  
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1.3 Содержание программы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

заня-

тий 

Название раздела, темы 

Количество учебных ча-

сов Формы кон-

троля 
всего теория 

практи-

ка 

1 модуль 

1 1. Вводное занятие: 

Вспомогательные исто-

рические дисциплины 

2 2 -  

1 Вводное занятие. Вспо-

могательные историче-

ские дисциплины 

2 2 - Беседа, опрос 

2-21 2. Геральдика 40 33 7  

2 Происхождение гербов  2 2 - Беседа, опрос 

3 Части герба  2 2 - Беседа, опрос 

4 Формы гербовых щитов  2 2 - Беседа, опрос 

5 Металлы в гербах  2 2 - Беседа, опрос 

6 Графическое изображе-

ние металлов в гербах  

2 2 - Беседа, опрос 

7 Эмали (финифти) в гер-

бах  

2 2 - Беседа, опрос 

8 Графическое изображе-

ние красок в гербах  

2 2 - Беседа, опрос 

9 Мех в гербах  2 2 - Беседа, опрос 

10 Графическое изображе-

ние меха в гербах  

2 2 - Беседа, опрос 

11 Деление щита  2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

12 Геральдические фигуры  2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

13 Негеральдические фигу-

ры  

2 2 - Беседа, опрос 

14 Естественные негераль-

дические фигуры  

2 2 - Беседа, опрос 

15 Искусственные неге-

ральдические фигуры  

2 2 - Беседа, опрос 

16 Легендарные негераль-

дические фигуры  

2 2 - Беседа, опрос 

17 Составление герба семьи  2 1 1 Беседа, опрос, 
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практическая 

работа 

18 Государственный герб 

России  

2 2 - Беседа, опрос 

19 Гербы родного края  2 2 - Беседа, опрос 

20 Составление герба род-

ного поселения  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

21 Составление герба шко-

лы  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

22-27 3. Вексиллография 12 8 4  

22 Знамя, флаг, штандарт, 

вымпел, хоругвь  

2 2 - Беседа, опрос 

23 Символика флага  2 2 - Беседа, опрос 

24 Основные правила раз-

работки флагов  

2 2 - Беседа, опрос 

25 Государственный флаг 

России  

2 2 - Беседа, опрос 

26 Разработка флага школы  2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

27 Разработка штандартов 

классов  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

28-34 4. Хронология 4 4 -  

28 Единицы счета времени  2 2 - Беседа, опрос 

29 Русская система счета 

времени  

2 2 - Беседа, опрос 

30 Итоговое занятие 2 – 2 практическая 

работа 

 Итого по модулю 1 60 47 13  

2 модуль 

31-34 5. Хронология 8 5 3  

31 Юлианский календарь  2 2 - Беседа, опрос 

32 Григорианский кален-

дарь  

2 2 - Беседа, опрос 

33 Эры и их виды  2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

34 Перевод дат на совре-

менное летоисчисление  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

35-49 6. Нумизматика 30 24 6  
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35 Нумизматика как наука  2 2 - Беседа, опрос 

36 Терминология нумизма-

тики  

2 2 - Беседа, опрос 

37 Монета 2 2 - Беседа, опрос 

38 Монетная легенда  2 2 - Беседа, опрос 

39 Монетная система  2 2 - Беседа, опрос 

40 Лигатура, проба, номи-

нал  

2 2 - Беседа, опрос 

41 Аверс, реверс, гурт  2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа, опрос 

42 Коллекционирование 

монет  

2 2 - Беседа, опрос 

43 Оценка состояния монет  2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

44 Коллекционные монеты 

России  

2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

45 Рубль и копейка  2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

46 Первые русские монеты. 

Денежные слитки  

2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

47 Бонистика  2 2 - Беседа, опрос 

48 Экзонумия  2 2 - Беседа, опрос 

49 Фалеристика  2 2 - Беседа, опрос 

50-56 7. Метрология 14 12 2  

50 Метрология как наука. 

Источники метрологии  

2 2 - Беседа, опрос 

51 Древние единицы изме-

рения  

2 2 - Беседа, опрос 

52 Русская система мер  2 2 - Беседа, опрос 

53 Система мер в Великом 

княжестве Литовском  

2 2 - Беседа, опрос 

54 Английская и француз-

ская системы мер  

2 2 - Беседа, опрос 

55 Старопольские меры 

длины и чешская систе-

ма мер  

2 2 - Беседа, опрос 

56 Занимательные задачи 

по метрологии  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 
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57-64 8. Палеография 16 12 4  

57 Что такое палеография  2 2 - Беседа, опрос 

58 Славянские алфавиты  2 2 - Беседа, опрос 

59 Уставное письмо  2 2 - Беседа, опрос 

60 Полуустав  2 2 - Беседа, опрос 

61 Скоропись  2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

62 Украшение рукописей 

(миниатюра, вязь, пере-

плет, чернила)  

2 2 - Беседа, опрос 

63 Тайнопись  2 1 1 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

64 Учимся читать летописи  2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

65-68 9. Историческая онома-

стика 

8 6 2  

65 Историческая топоними-

ка  

2 2 - Беседа, опрос 

66 Этнонимика  2 2 - Беседа, опрос 

67 Историческая антропо-

нимика  

2 2 - Беседа, опрос 

68 Изучаем топонимику 

родного края  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

69-71 10. Генеалогия 6 2 4  

69 Задачи, методика и ис-

точники генеалогии  

2 2 -  

70 Изучаем генеалогию се-

мьи  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

71 Составляем генеалогиче-

ское древо семьи  

2 - 2 Беседа, опрос, 

практическая 

работа 

72 11. Итоговое занятие 2 2 -  

72 Итоговое занятие. Кон-

курс презентаций «Мое 

семейное генеалогиче-

ское древо» 

2 2 - Итоговое заня-

тие, конкурс  

 Итого по модулю 2 84 63 21  

Всего 144 110 34  
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Модуль 1 

 

Тема 1. Вводное занятие. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Теория: Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. Вспомо-

гательные исторические дисциплины.  

Тема 2. Геральдика 

Теория: Происхождение гербов. Части герба. Формы гербовых щитов. Ме-

таллы в гербах. Графическое изображение металлов в гербах. Эмали (финифти) в 

гербах. Графическое изображение красок в гербах. Мех в гербах. Графическое 

изображение меха в гербах. Деление щита. Геральдические фигуры. Негеральди-

ческие фигуры. Естественные негеральдические фигуры. Искусственные неге-

ральдические фигуры. Легендарные негеральдические фигуры. Государственный 

герб России. Гербы муниципальных образований Ульяновской области.  

Практика: Составление герба семьи. Составление герба родного поселе-

ния. Составление герба школы.  

 

Тема 3. Вексиллография 

Теория: Знамя, флаг, штандарт, вымпел, хоругвь. Символика флага. Ос-

новные правила разработки флагов. Государственный флаг России.  

Практика: Разработка флага школы. Разработка штандартов классов.  

 
Тема 4. Хронология  

Теория: Единицы счета времени. Календари и их типы. Русская система 

счета времени. Юлианский календарь. Григорианский календарь. Эры и их виды.  

Практика: Решение хронологических задач. Перевод дат на современное 

летоисчисление.  

 

Итоговое занятие 

Практика: практическая работа 

 

Модуль 2 

 

Тема 5. Хронология  

Теория: Единицы счета времени. Календари и их типы. Русская система 

счета времени. Юлианский календарь. Григорианский календарь. Эры и их виды.  

Практика: Решение хронологических задач. Перевод дат на современное 

летоисчисление.  

 

Тема 6. Нумизматика 

Теория: Нумизматика. Монеты как оригинальный и важный исторический 

источник. Язык монеты. Происхождение монет. Возникновение и развитие рус-

ской денежной системы. Коллекционирование монет. Коллекционные монеты 

России. Рубль и копейка. Первые русские монеты. Денежные слитки. Бонистика. 

История бумажных денег. Направления бонистики. Экзонумия. Фалеристика. 
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Что изучает фалеристика. Награда как исторический источник. История орденов, 

медалей и знаков отличия. 

Практика: Практическая работа «Определение принадлежности монет к 

различным монетным дворам». Монетная легенда. Аверс, реверс, гурт. Оценка 

состояния монет. Решение задач с использованием перевода старинных денеж-

ных единиц в современные. Практическая работа «Определение времени выпус-

ка бумажных денег начала XX века по серии, номеру и фамилии управляющего». 

Практическая работа «Определение орденов и медалей по изображению». Под-

готовка сообщений по теме «Награда в нашем доме». 

 
Тема 7. Метрология  

Теория: Понятие метрологии. Источники метрологии и методы их изуче-

ния. Меры длины. Меры площади. Меры сыпучих тел. Меры жидкостей. Меры 

веса. Международные метрические системы. Древние единицы измерения. Рус-

ская система мер. Система мер в Великом княжестве Литовском. Английская и 

французская системы мер. Старопольские меры длины и чешская система мер.  

Практика: Практическая работа «Определение физических данных» (стопа, 

вершок, локоть, маховая сажень, большая пядь, малая пядь, жмень, шаг). Реше-

ние задач по нахождению площади или веса с использованием различных мет-

рических систем. Занимательные задачи по метрологии.  

 
Тема 8. Палеография  

Теория: Что изучает палеография. Этапы развития письменности. Проис-

хождение русской письменности. Графика письма Древней Руси и России. Тай-

нопись. Материал и орудия письма. Украшение рукописей. (миниатюра, вязь, 

переплет, чернила). Сфрагистика. Печати Древнерусского государства. Княже-

ские печати. Церковные печати. Печати русского государства XIV – XVII веков. 

Печати Российской империи XVIII – XIX веков. Печати XX – XXI веков. 

Практика: Практическая работа «Определение времени происхождения 

письменного источника по внешним признакам». Практическая работа «Созда-

ние своей печати».Расшифровка текстов, написанных тайнописью.Учимся чи-

тать летописи.  

 
Тема 9. Историческая ономастика  

Теория: Ономастика. Антропонимика. Топонимика. Зоонимика. Космони-

мика. 

Практика: Практическая работа «Происхождение моего имени и фами-

лии». Практическая работа «Происхождение названий населенных пунктов Уль-

яновской области». 

 
Тема 10. Генеалогия  

Теория: История генеалогии. Основные понятия науки генеалогии. «Три 

закона генеалогии». Система родственных связей. Степени родства. Термины 

родства, свойства и неродственных отношений. Виды родословия: мужское и 

смешанное, восходящее и нисходящее. Родословное дерево. Родословные табли-
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цы: вертикальные, горизонтальные, круговые. Обзор специализированных гене-

алогических компьютерных программ: «Древо жизни», «Живая родословная», 

«Семейная летопись». 

Практика: Практическая работа «Составление своего генеалогического 

древа, поколенной росписи, круговой генеалогической схемы». 

 
Тема 11. Итоговое занятие  
Теория: Контрольные упражнения по изученному материалу приобретен-

ным навыкам и умениям. Конкурс презентаций «Мое семейное генеалогическое 

древо» Подведение итогов обучения за год. 
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1.4 Планируемые результаты 

В результате освоения содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Колесо истории» у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий, позволяющих достигать сле-

дующих результатов. 

 

Личностные: 
‒ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

‒ освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; 

‒ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих по-

колений; 

‒ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 
Метапредметные: 
‒ способность сознательно организовывать и регулировать свою дея-

тельность – учебную, общественную и др.; 

‒ владение умениями работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источ-

ники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

‒ способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и 

др.); 

‒ готовность к сотрудничеству. 

 
Предметные: 
‒ овладение целостными представлениями об историческом пути че-

ловечества; 

‒ способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого; 

‒ умения изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; 

‒ готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате освоения программы учащиеся должны  

знать:  

- названия и содержание основных вспомогательных исторических 

дисциплин;  
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- приемы и методы научно-исследовательской и проектной работы;  

- основные исторические понятия и термины  

уметь:  

- самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической 

информации, исторических источниках, их содержании;  

- читать схемы, работать с иллюстрациями, документами;  

- освоить методы научно-исследовательской работы;  

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные техноло-

гии для презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обуче-

ния 

Мо-

дуль 

Кол-во 

учеб-

ных 

недель 

Кол-во 

учеб-

ных 

дней 

Кол-во 

учеб-

ных ча-

сов 

Продолжитель-

ность каникул 

Дата 

начала 

учебно-

го пе-

риода 

Дата 

оконча-

ния 

учебного 

периода 

1 
1 15 30 60 01.06-14.09 15.09 31.12 

2 21 42 84 01.01 31.05 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год представлен в 

Приложении. 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Ко-

лесо истории» необходимы следующие условия. 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

 помещение: учебный кабинет, столы и стулья для учащихся – в рас-

чете на группу 15 чел., рабочее место педагога – 1 шт., классная магнитная дос-

ка – 1 шт., шкафы для дидактического и раздаточного материалов – 2 шт.; 

 перечень технических средств обучения: компьютер – 1 шт., видео- 

и аудиосистема – 1 шт., фотоаппарат – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт. 

 инструменты и приспособления: тетради простые 18 листов, цвет-

ная бумага для принтера, карандаши, ручки. 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 Электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации) и видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.) 

электронные альбомы «История печатей нашего государства», «Ордена и меда-

ли России»;  

 Дидактический материал: иллюстрации, фотографии с археологиче-

ских раскопок, фотографии старинных рукописей; карты Российской Федера-

ции и Ульяновской области; таблицы: «Вспомогательные исторические дисци-

плины», «Меры длины», «Меры площади», «Меры веса», «Меры сыпучих тел», 

«Меры жидкости», «Международные метрические системы»; схемы «Основные 

методы и принципы научной критики», «Классификация исторических источ-

ников», «Типы календарей»; «Этапы развития письменности»; книги; тексты, 

написанные тайнописью; примеры восходящих и нисходящих, мужских и сме-

шанных родословий; коллекция шаблонов родословных деревьев, круговых ге-

неалогических схем; топонимические словари; словари имен и фамилий; кол-

лекции монет: «Монеты СССР регулярного выпуска 1961-1991 годов», «Памят-

ные и юбилейные монеты СССР», «50 лет Советской власти», «Монеты СССР и 

РФ регулярного выпуска 1991-1993 годов»,«Монеты России регулярного вы-

пуска с 1997 года»,«Города - герои», «Памятные биметаллические десятируб-

левые монеты России», «Города воинской славы», «Сочи 2014», «200 лет побе-

ды в Отечественной войне 1812 года», «70-летие победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов»; альбом демонстрационных картин «Гербы и 

символы: история российского Герба», изображения гербов муниципальных 

образований Ульяновской области»; 

 Разработки игр, бесед, конкурсов, викторин, тестовые задания, кар-

точки, анкеты, опросники. 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Педагог, занятый в реализации программы должен соответствовать тре-

бованиям профессиональный стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298-н. 
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2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы «Колесо истории» применяются входящий, теку-

щий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель – определить исходный уровень знаний учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетиро-

вание, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность оценивает-

ся качеством выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого 

материала, умению работать с различными источниками информации. Анали-

зируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются 

недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога (те-

сты, кроссворды, викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они активи-

зируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять по-

лученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного 

года. Формы оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в конкур-

сах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оцен-

ки: конкурс презентаций «Мое семейное генеалогическое древо. 

 



 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки результативности обучения по программе «Колесо истории» 

 

Показате-

ли 

Уровень 

низкий средний высокий 

 метапредметные результаты 
 интерес к занятиям неустойчив, 

не всегда активен; временами 

отказывается идти на контакт с 

педагогом и сверстниками; 

склонен более к индивидуально 

й работе, чем к групповой; тре-

бования педагога выполняет не 

всегда охотно и правильно; 

стремится оценивать действия 

товарищей, но не всегда спосо-

бен контролировать свои дей-

ствия 

проявляет устойчивый интерес 

к занятиям, в основном активен, 

позитивно настроен; охотно 

идѐт на контакт с педагогом и 

сверстниками; умеет работать в 

паре и группе выполняет требо-

вания и указания педагога; пы-

тается оценивать свои действия 

и действия товарищей 

проявляет высокий интерес к за-

нятиям, активен, позитивно 

настроен; легко идѐт на контакт с 

педагогом и сверстниками; умеет 

работать в паре и группе; выпол-

няет требования указания педаго-

га; контролирует и оценивает 

свои действия и действия това-

рищей 

 предметные результаты 
 1. Теоретические знания по основным разделам тематического плана программы 
 объем усвоенных знаний 

составляет 36-49% 

объем усвоенных знаний 

составляет 50-80% 

ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренный 

программой 

 2. Владение специальной терминологией 
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 ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой, пра-

вильно называет определения 

36-49% понятий по каждой те-

ме 

ребенок специальные термины 

употребляет осознанно, называ-

ет определения 50-80% по каж-

дой теме, не испытывает при 

этом затруднений 

ребенок специальные термины 

употребляет осознанно и в пол-

ном соответствии с их содержа-

нием, не испытывает при этом за-

труднений 

 3. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 
 объем умений и навыков, кото-

рыми овладел ребенок, состав-

ляет 36-49% 

объем умений и навыков, кото-

рыми овладел ребенок, состав-

ляет 50-80% 

ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренным и программой 

 4. Владение специальным оборудованием и оснащением 
 ребенок работает с оборудова-

нием только с помощью педа-

гога или товарища 

ребенок работает с оборудова-

нием самостоятельно, изредка 

обращаясь за помощью к педа-

гогу или товарищу 

ребенок работает с оборудовани-

ем самостоятельно, не испытыва-

ет при этом затруднений 

 5. Творческие навыки 
 ребенок в основном выполняет 

задания на основе образца 

ребенок выполняет практиче-

ские задания с элементами 

творчества 

ребенок выполняет практические 

задания творчески, не испытыва-

ет при этом затруднений 

 36-49% 50-80% 81-100% 

 

 



 

 

Тема «Исторические источники» 

 

Тестовое задание 

 

1. История – это наука, которая изучает развитие: 

а) нашей планеты; 

б) живых организмов на земле; 

в) геологического процесса в недрах земли; 

г) растительности на земле; 

д) человеческого общества. 

2. Исторические источники бывают: 

а) речные; 

б) горные; 

в) вещественные; 

г) морские; 

д) письменные; 

е) хозяйственные; 

ж) устные. 

3. К вещественным источникам относятся: 

а) документы; 

б) орудия труда; 

в) грамоты; 

г) одежда; 

д) монеты; 

е) хроники; 

ж) оружие; 

з) предметы быта; 

и) былины; 

з) жилище. 

4.К письменным источникам относятся: 

а) гербы; 

б) медали; 

в) летописи; 

г) дневники; 

д) сказания; 

ж) грамоты; 

з) обувь; 

и) документы; 

к) договоры; 

л) указы. 

5. К устным историческим источникам относятся: 

а) летописи; 

б) домашняя утварь; 

в) предания; 

г) монеты; 
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д) одежда; 

е) сказания; 

ж) легенды; 

з) жилище; 

и) былины; 

к) договоры. 

6. Исторический источник – это: 

а) растительный мир планеты; 

б) животный мир планеты; 

в) все предметы и вещи, которые нас окружают; 

г) полезные ископаемые земли; 

д) сохранившиеся свидетельства прошлого, связанные с деятельностью 

человека. 

Тема «Геральдика». 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Предметное поле геральдики. 

2. Понятия «герб», «эмблема» и «символ». 

3. Специфика основных тинктур в геральдике. 

4. Основные формы гербового щита и поля. 

5. Геральдические и негеральдические фигуры. 

6. Формы государственной символики в Древней Руси. 

7. Изменения фигуру всадника на коне в российской геральдике. 

8. Происхождение двуглавого орла как государственного символа 

России. 

9. Государственные гербы СССР и РСФСР. 

10. Государственный герб РФ. 

11. Роль официальных печатей в становлении земельных и городских 

гербов в истории России. 

12. Роль Франческо Санти в развитии российской геральдики. 

13. Основные особенности развития региональных земельных и город-

ских гербов в Российской империи. 

14. Какие изображения представлены на дореволюционных и совре-

менных гербах сибирских городов? 

15. Особенности процесса герботворчества в СССР и современной Рос-

сии. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Формы национальных щитов в геральдике. 

2. Символические значения тинктур в геральдике 

3. Правила и порядок описания полей щита. 

4. Основные правила составления личных гербов. 

5. Проект собственного фамильного герба. 
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Тестовое задание по теме «Геральдика» 

 

1. В каком году возникла геральдическая служба России?  
А) 1721 
Б) 1722 

В) 1723 
Г) 1730 

2. Сколько основных цветов (тинктур) существует в геральдике? 
А) 4 

Б) 6  

В) 9 

Г) 11  

3. На какое количество полей может быть разделен герб? 
А) число неограниченно 

Б) два 

В) три 

Г) четыре 

4. Что такое блазон в геральдике? 
А) форма щита 

Б) одна из тинктур 

В) украшение 

Г) описание герба 

5. Негеральдическая фигура 
А) лев 

Б) пояс 

В) перевязь 

Г) стропило 

6. Какой цвет не относится к перечню финифтей? 
А) червлень 

Б) зелень 

В) пурпур 

Г) золотой 

7. В каком году возродилась геральдическая служба в Российской 
Федерации? 
А) 1991 

Б) 1992 

В) 1993 

Г) 1994 

8. Советский и российский специалист по геральдике 
А) Ф. Санти 

Б) В.Е. Адодуров 

В) Г.В. Вилинбахов 

Г) Б.В. Кѐне 

 

 



25 

 

Тестовое задание по теме «Хронология» 

 

1. Промежуток времени между двумя последовательными прохождени-

ями центра диска Солнца через точку весеннего равноденствия называется …? 

2. Промежуток времени между двумя последовательными одноимен-

ными фазами Луны ...? 

3. Продолжительность тропического года составляет 

1) 365 сут., 5 ч., 48 мин., 46 сек. 

2) 365 сут. 

3) 365, 5 сут. 

4) 29 сут., 12 ч., 44 мин., 2,8 сек. 

4. Продолжительность синодического месяца составляет 

1) 29 сут., 12 ч., 44 мин., 2,8 сек. 

2) 28 сут. 

3) 29 сут. 

4) 30 сут. 

5. Эпоха эры от основания Рима приходится на 

1) 21 апреля 753 г. до н.э. 

2) 15 июля 622 г. 

3) 26 февраля 776 г. до н.э. 

4) 1 марта 5508 г. до н.э. 

6. Эпоха эры Олимпиад приходится на 

1) июля 776 г. до н.э. 

2) 21 апреля 753 г. до н.э. 

3) 15 июля 622 г. н.э. 

4) 26 февраля 747 г. до н.э. 

5) 1 марта 5508 г. до н.э. 

7. Эпоха Древнерусской эры приходится на 

1) 1 марта 5508 г. до н.э. 

2) 15 июля 622 г. н.э. 

3) 21 апреля 753 г. до н.э. 

4) 26 февраля 747 г. до н.э. 

5) 1 июля 776 г. до н.э. 

8. Эпоха мусульманской эры приходится на 

1) 15 июля 622 г. н.э. 

2) 26 февраля 747 г. до н.э. 

3) 21 апреля 753 г. до н.э. 

4) 1 июля 776 г. до н.э. 

5) 1 марта 5508 г. до н.э. 

9. Разница между Юлианским и Григорианским календарями увели-

чится до 14 суток 

1) 29 февраля 2100 г. 

2) 1 января 2100 г. 

3) 1 января 2200 г. 

4) 29 февраля 2200 г. 
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10. Январское новогодие было введено в России 

1) 1 января 1700 г. 

2) 1 января 1918 г. 

3) 1 января 1492 г. 

4) 1 января 988 г. 

11. Григорианский календарь был введен в России 

1) декретом В.И. Ленина 

2) указом Петра I 

3) указом Ивана IV 

12. Летосчисление от Рождества Христова было введено в России 

1) декретом В.И. Ленина 

2) указом Петра I 

3) указом Ивана IV 

4) указом Ивана III 

13. Сентябрьское новогодие было введено в России 

1) указом Ивана III 

2) декретом В.И. Ленина 

3) указом Петра I 

4) указом Ивана IV 

14. Григорианский календарь был введен в России 

1) с 14 февраля 1918 г. 

2) 1 января 1700 г. 

3) 1 января 1918 г. 

4) 1 января 1492 г. 

15. Мусульманский календарь является 

1) лунным 

2) лунно-солнечным 

3) солнечным 

16. Юлианский календарь является 

1) солнечным 

2) лунным 

3) лунно-солнечным 

17. Григорианский календарь является 

1) солнечным 

2) лунным 

3) лунно-солнечным 

18. Республиканский французский календарь является 

1) солнечным 

2) лунным 

3) лунно-солнечным 
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Задачи по хронологии 

 

Задача № 1. В «Повести временных лет» сказано, что князь Олег заключил 

договор с Византией 2 сентября 6420 г. 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 

 

Задача № 2. В «Московском летописном своде» сказано: «В лето 6980. Ме-

сяца сентября 1 день… прииде князь велики во отчину свою в славный град 

Москву» 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 

 

Задача № 3. В Лаврентьевской летописи сказано, что в октябре 6634 г. 

митрополит Никита поставил игумена церкви св. Иоанна епископом в Переяс-

лавле. 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 

 

Задача № 4. В Лаврентьевской летописи договор Святослава с греками да-

тируется так: «Месяца июля, индикта 14, в лето 6479». 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 
 

Задача № 5. В «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку ска-

зано, что Ярослав Мудрый умер в первую неделю великого поста 6562 г. Ипать-

евская летопись уточняет эту дату, сообщая число и месяц события – 20 февра-

ля. 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 
 

Задача № 6. В «Повести временных лет» говорится о приходе половцев на 

русскую землю 2 февраля 6569 г. 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 
 

Задача № 7. В Новгородской первой летописи говорится об изгнании нов-

городцами князя Святослава Ольговича 17 апреля 6646 г. 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 
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- на летосчисление от Рождества Христова 

Задача № 8. В «Московском летописном своде» сказано, что битва на Ше-

лони войск Ивана III с новгородцами происходила 14 июля 6979 г.  

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 

 

Задача № 9. Письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу о 

желании украинского народа воссоединиться с русским народом датировано 3 

марта 7157 г. 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 

 

Задача № 10. В источнике сказано, что договор Игоря с Византией был за-

ключен «В лето 6453». 

Перевести дату: 

- на григорианский календарь 

- на летосчисление от Рождества Христова 

 

Контрольные вопросы по теме «Нумизматика». 

 

1. Понятие «деньги» в историческом развитии. 

2. Происхождение слова «монета». 

3. Понятия «аверс», «реверс», «гурт», «легенда». 

4. Основные виды и гипотезы происхождения древнерусской гривны. 

5. Денежные единицы и счет Древней Руси. 

6. Возникновение древнерусской монетной чеканки. 

7. Причины безмонетного периода в русской истории и особенности 

денежного обращения в этот период. 

8. Денежные единицы и счет Московской Руси. 

9. Денежная реформа середины XVII века. 

10. Денежная реформа Петра I. 

11. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

12. Золотой стандарт и финансовая реформа С.Ю. Витте. 

13. Денежная реформа 1922-1924 гг. 

14. Денежные реформы 1947, 1961 и 1991 гг. 

15. Денежная реформа 1993 г. и деноминация 1997 г. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Денежно-весовая система Древней Руси (IX-XV вв.) 
2. Основные принципы датировки монетных кладов. 

3. Технология монетного производства. 

4. Подделки древнерусских монет X-XI вв. 

5. Формы денежного обращения в «безмонетный» период. 
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6. Монетные системы в период децентрализации Руси. 

Тестовое задание 
 

1. Аверс 

А) Боковая сторона монеты                       В) Оборотная сторона монеты 

Б) Лицевая сторона монеты                       Г) Надпись на монете 

2. Лигатура 

А) Примесь недрагоценного металла       В) Боковая стороны монеты 

Б) Монетная стопа                                      Г) Лицевая сторона монеты 

3. Римская серебряная монета 

А) Дирхем                                                    В) Златник 

Б) Денарий                                                   Г) Солид 

4. Первые монеты, изготовляемые на Руси 

А) Златники, денарии                                  В) Дирхемы, сребреники 

Б) Златники, сребреники                             Г) Куны, гривны 

5. Древнерусская гривна изготовлялась из 

А) золота                                                       В) никеля 

Б) серебра                                                      Г) бронзы 

6. Причина «медного бунта»  

А) Присоединение Украины к России       В) Выпуск медных копеек 

Б) Выпуск серебряных копеек                    Г) Выпуск медных рублей 

7. Номинал гривенника 

А) 1 копейка                                                  В) 10 копеек 

Б) 50 копеек                                                   Г) 15 копеек 

8. Введение «золотого стандарта» было связано с именем 

А) Е.Ф. Канкриным                                      В) А.Д. Меншиковым 

Б) С.Ю. Витте                                               Г) Е.Т. Гайдаром 

9. С 1931 г. началась чеканка разменных монет, изготовленных из 

А) сплава платины и иридия                       В) никеля 

Б) меди                                                           Г) бронзы 

10. Денежные реформы были проведены в следующих годах 

А) 1947, 1968, 1998                                  В) 1921, 1961, 2008 

Б) 1947, 1961, 1997                                   Г) 1918, 1947, 1980 

 

Викторина 

 

1. Назовите вспомогательную историческую дисциплину, изучающую 

монеты, как вещественные памятники культуры? 

2. Латинское название денег «pecunia» и русское слово «товар» про-

исходят от слова…. 

3. Когда монеты стали чеканить? 

4. Слово «монета» произошло от слова богини Монеты. Назовите ее 

более известное имя? 

5. Назовите денежную весовую единицу для измерения золота и сере-

бра в Древней Руси 
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6. При каком царе в России появились серебряные  номиналы: гри-

венники, полтинник? 

7. В 30-х годах XX века в России большинство номиналов имело про-

звища. Какому номиналу было присвоено прозвище «лимона»? 

8. В какой стране впервые изобрели бумажные деньги? 

9. Как называется лицевая сторона монеты? 

10. В Московском государстве в XVII-XVIII веках чеканили три моне-

ты: «деньгу», «копейку», «полушку», но счет вели на алтыне. Сколько денег 

стоит товар, если за него заплатили 7 алтынов и 4 «деньги»? 

 

Тема «Палеография» 

 

Задание № 1. 

Задание: Заполнить таблицу. 
 

Внешние признаки Древняя 

Русь 

XII– ко-

нец XV вв. 

XV-XVII 

вв. 

XVIII-XIX 

вв. 
XX век 

1 . Письменные па-

мятники.  

2. Материал для 

письма.  

3. Орудия письма.  

4. Графика.  

5. Украшения.  

6. Новые признаки.  

     

 

Задание № 2. 

 

Задание: заполнить  таблицу  «Печати русского государства» 

 

Исторический 

период 
Тип печати Изображения Надписи Особенности 

     

 

Тестовое задание. 

 

1. Производство отечественной бумаги было организовано 

1) в XVIII в. 

2) в XIX в. 

3) в XVII в. 

4) в XVI в. 

2. В России стальное перо вошло в употребление 

1) в середине XIX в. 

2) в конце XVIII в. 

3) в начале XIX в. 

4) в начале XX в. 



31 

 

3. Древнейшие русские рукописные книги датируются ?… веком 

4. Полуустав использовался 

1) с середины XIV по XIX в. включительно 

2) в XIV в. 

3) в XV-XVI вв. 

4) с XV по XVI в. 

5. На Руси бумага, в качестве материала для письма, стала использоваться с 

?… века 

6.  …?  - это особое декоративное письмо 

7.Рукописи перестали оформлять в свитки в ?… веке. 

8. Уставное письмо использовалось в основном 

1) в XI-XIV вв. 

2) в XII- XIII вв. 

3) в XI в. 

4) в XII в. 

9. Скорописное письмо оформилось в …? веке. 

 

Тема «Метрология» 
 

Задание № 1 
 

Задание: заполнить таблицу «Метрология русского государства» 
 

Период истории 

Метрологические 

единицы измере-

ния 

Историческое ве-

совое содержание 

Современное ве-

совое содержание 

    
 

Задание № 2 
 

Решение метрологических задач (примеры) 
 

1.Переведите в сантиметры: 

- 3 аршина  - 5 косых саженей  - 10 вершков   

- 15 новгородских пядей   - 20 московских локтей 

- 2 фута  - 10 дюймов  - 50 линий 

- 5 точек   

2. Переведите в литры: 

- ведро, штоф, бутылка, сороковка, сотка, шкалик 

3.Переведите в граммы: 

- 5 берковец, 10 пудов, 4 фунта, 2 золотника. 
 

Тестовое задание по теме «Генеалогия». 
 

1. Что такое генеалогия? 

а) наука о наследственности; 

б) наука о строении земли; 

в) наука о людях, обладающих гениальными способностями; 
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г) наука, изучающая и составляющая родословные. 

 

2. Для чего раньше нужны были родословные? 

а) чтобы знать, кто твои предки; 

б) чтобы похвастаться своим происхождением; 

в) для доказательства наследственного права на имущество и власть. 

 

3. По какой линии ведется родословная? 

а) по женской; 

б) по мужской; 

в) по обеим. 

 

4. Что указывается в родословной? 

а) возраст человека; 

б) фамилия; 

в) адрес; 

г) имя; 

д) профессия; 

е) отчество; 

ж) друзья и знакомые; 

з) годы жизни; 

и) степень родства; 

к) черты характера. 

 

Оценка проектной работы 
 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим крите-

риям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческо-

го решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированно-

сти познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в со-

ответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся зна-

ния и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ ре-

зультаты, аргументировано ответить на вопросы.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно вы-

делять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базо-
вый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выяв-

ление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе инте-

грального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и поясни-

тельной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

 Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий Средний Высокий 

Самосто-

ятельное приоб-

ретение знаний 

и решение про-

блем 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирова-

на способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, до-

стигать более глубокого по-

нимания изученного  

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками кри-

тического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания про-

блемы  

Знание предме-

та  

Продемонстрировано пони-

мание содержания выполнен-

ной работы. В работе и в от-

ветах на вопросы по содер-

жанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют.  
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Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются от-

дельные элементы самооцен-

ки и самоконтроля обучаю-

щегося  

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления.  

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо-

ты и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы.  

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, ар-

гументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает ин-

терес. Автор свободно отве-

чает на вопросы  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимает-

ся при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляе-

мых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуника-

тивных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 

может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного 

решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐн-

ный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источ-

ников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 
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творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в процессе обучения.  

При необходимости использования аналитического подхода к описанию 

результатов вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка 

по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.  

до 4 баллов – низкий уровень; 

7-9 баллов – средний уровень; 

10-12 баллов – высокий уровень. 
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Мониторинг личностного развития ребенка 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы диагно-

стики 

1. Организационно-волевые качества:  

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение опре-

деленного времени, пре-

одолевать трудности.  

 терпения хватает 

меньше чем на ½ заня-

тия  

 терпения хватает 

больше чем на ½ заня-

тия  

 терпения хватает 

на все занятие  

1  

 

  

5  

  

 

10  

Наблюдение  

1.2. Воля  Способность активно по-

буждать себя к практиче-

ским действиям.  

 волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне  

 иногда – самим 

ребенком  

 всегда – самим 

ребенком  

1  

  

 

5  

 

10 

Наблюдение  

1.3. Самоконтроль  Умение контролировать 

свои поступки (приводить 

к должному свои дей-

ствия).  

 ребенок постоян-

но находится под воз-

действием контроля 

извне  

 периодически 

контролирует себя сам  

1  

 

  

 

5  

  

Наблюдение  



37 

 

 постоянно кон-

тролирует себя сам  

10  

 

2 .Ориентационные качества:  

2.1. Самооценка Способность  оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

- завышенная  

- заниженная   

- нормальная  

1  

5  

10  

анкетирование  

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении   

Осознанное участие ре-

бенка в освоении образо-

вательной программы  

- интерес к заняти-

ям продиктован ребенку 

извне  

- интерес периоди-

чески поддерживается 

самим ребенком  

- интерес постоян-

но поддерживается ре-

бенком самостоятельно  

1  

 

  

5  

  

 

10  

наблюдение  

3. Поведенческие качества     

3.1. Конфликтность (отно-

шение ребенка к столкно-

вению интересов (спору) в 

процессе взаимодействия  

Способность занять опре-

деленную позицию в 

конфликтной ситуации  

- периодически 

провоцирует конфлик-

ты,  

- сам в конфликтах 

не участвует, старается 

их избежать  

- пытается самосто-

ятельно уладить возни-

кающие конфликты  

0  

 

  

5  

 

 

10  

Тестирование, ме-

тод незаконченно-

го предложения  

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к об-

щим делам детского объ-

Умение воспринимать 

общие дела, как свои соб-

ственные  

- избегает участия в 

общих делах  

- участвует при по-

0  

 

5  

Наблюдение 
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единения)  буждении извне  

- инициативен в 

общих делах  

 

10  

 
Технология определения личностных качеств учащегося заключается в следующем: совокупность измеряемых по-

казателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оцени-

вается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни обозначаются баллами. В ка-

честве методов диагностики личностных изменений ребенка используется наблюдение, анкетирование, тестирование, 

диагностическую беседу, метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. 

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального оформления полученных ре-

зультатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики 

личностных качеств развития ребенка. Карточка заполняется три раза в год – в начале, в середине и в конце учебного 

года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности каждого ре-

бенка, а также планировать темп индивидуального развития. К оценке перечисленных в карточке личностных качеств 

привлекается также сам обучающийся. Это позволяет соотнести его мнение о себе с представлениями окружающих лю-

дей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для самосовершенствования 
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2.5. Методические материалы 

 

Обучаясь по дополнительной общеобразовательной программе «Колесо 

истории» учащиеся познакомятся с палеографией, нумизматикой, сфрагисти-

кой, геральдикой, исторической метрологией, хронологией, ономастикой, гене-

алогией и другими дисциплинами. Каждая из этих дисциплин своеобразна и 

имеет свой объект и предмет изучения, цели и задачи каждой из этих наук раз-

ные. Но все вместе они помогают воссоздать историческую картину становле-

ния славянской письменности, эволюции денежного обращения, развития госу-

дарственной символики (печати и гербы), изменения системы мер и весов, 

трансформации систем измерения времени, модифицирования состава русского 

именника, происхождения различных родов и семей. Учащиеся узнают о гра-

фике букв, украшениях, орнаменте в русских летописях и письменных источ-

никах, об истории утверждения в нашей стране десятичной денежной системы, 

об истории происхождения таких символов, как двуглавый орел и всадник, по-

ражающий копьем змея, познакомятся с системой древних мер длины (пядь, 

локоть, сажень, аршин), веса (пуд, золотник, фунт), жидких и сыпучих тел 

(кадь, четверть, ведро, корчага). Все дисциплины, кроме хронологии, изучают-

ся, в основном, на российском материале. Хронология – единственная дисци-

плина, в которой рассматриваются самые известные мировые системы исчис-

ления времени. В разделе «Ономастика» учащиеся познакомятся с происхож-

дением российских географических названий, имен, фамилий и псевдонимов, 

рассмотрят названия своей местности. Генеалогия и системы социального эти-

кета покажут, как в разные времена структурировалось общество, попробуют 

свои силы в составлении генеалогического древа своей семьи.  

Виды деятельности учащихся: 

- анализ исторической литературы и исторических источников;  

- эвристическая беседа;  

- дискуссия (дебаты);  

- сюжетно-ролевые игры;  

- подготовка и обсуждение докладов учащихся;  

- подготовка мультимедийных презентаций;  

- изучение генеалогических таблиц, составление генеалогического 

древа семей учащихся; - написание реферата;  

- составление словаря топонимов своей местности;  

- анализ гербов, составление герба своей семьи;  

- изучение денежных знаков;  

- участие в викторинах, олимпиадах, творческих конкурсах и т.д. 

Формы организации занятий: 

 теоретические занятия, где педагог объясняет новый материал, а за-

тем вместе с учащимися закрепляет его на конкретных примерах;  

 практические занятия, где учащиеся самостоятельно изучают ис-

точники по нужной тематике, анализируют и оценивают их содержание, выяс-

няют значение новых понятий и терминов, готовят проекты, мультимедийные 

презентации и т.п.  
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Методические материалы 

 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы (по 

учебному плану) 

Формы 

Занятий 

Приемы и методы 

организации образо-

вательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы подве-

дения итогов 

Техническое 

оснащение за-

нятия 

1.  Вводное занятие: 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины  

Учебное занятие, 

лекция  

Словесный, нагляд-

ный  

Инструкции, книги, 

журналы. Презента-

ция «Вспомогатель-

ные исторические 

дисциплины» 

Обсуждение, 

корректировка 

плана  

Компьютер, 

проектор  

2.  Геральдика  Учебное занятие, 

конкурс, лекция, 

информация по 

теме, дискуссия, 

презентация   

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

метод контроля  

Книги, журналы, 

наглядные пособия. 

Презентация «Мир 

гербов». Француз-

ский, итальянский, 

варяжский, герман-

ский щит. 

Выполнение 

практических 

заданий  

Компьютер, 

проектор 

3.  Вексиллография  Учебное занятие, 

лекция, инфор-

мация по теме, 

дискуссия, пре-

зентация  

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

метод контроля 

Книги, журналы, 

наглядные пособия 

Презентация «Из ис-

тории флага», «Все 

флаги в гости будут к 

нам…», «Эволюция 

государственного 

флага»  

Выполнение 

практических 

заданий 

Компьютер, 

проектор  

4.  Хронология  Учебное занятие, 

лекция, инфор-

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

Книги, журналы, 

наглядные пособия. 

Выполнение 

практических 

Компьютер, 

проектор 
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мация по теме, 

дискуссия, пре-

зентация  

метод контроля Презентация «Древ-

нейшие календари», 

«Русская система 

счета времени» 

заданий 

5.  Итоговое занятие Занятие-

практикум 

Практический метод 

контроля 

Раздаточный матери-

ал 

практическая 

работа 

Компьютер, 

проектор 

6.  Хронология  Учебное занятие, 

лекция, инфор-

мация по теме, 

дискуссия, пре-

зентация  

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

метод контроля 

Книги, журналы, 

наглядные пособия. 

Презентация «Древ-

нейшие календари», 

«Русская система 

счета времени» 

Выполнение 

практических 

заданий 

Компьютер, 

проектор 

7.  Нумизматика  Учебное занятие, 

лекция, инфор-

мация по теме, 

дискуссия, пре-

зентация  

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

метод контроля 

Книги, журналы, 

наглядные пособия. 

Презентация «Из ис-

тории денег», «Де-

нежная система Рос-

сии», «Ордена и ме-

дали российской им-

перии», «Советские 

ордена и медали». 

Выполнение 

практических 

заданий 

Компьютер, 

проектор  

8.  Метрология  Учебное занятие, 

лекция, инфор-

мация по теме, 

дискуссия, пре-

зентация  

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

метод контроля 

Книги, журналы, 

наглядные пособия  

Выполнение 

практических 

заданий 

Компьютер, 

проектор 

9.  Палеография  Учебное занятие, 

лекция, инфор-

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

Книги, журналы, 

наглядные пособия  

Выполнение 

практических 

Компьютер, 

проектор  
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мация по теме, 

дискуссия, пре-

зентация  

метод контроля заданий 

10.  Историческая 

ономастика  

Учебное занятие, 

лекция, экскур-

сия, информация 

по теме, дискус-

сия, презентация  

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

метод контроля 

Книги, журналы, 

наглядные пособия. 

Презентация «Из ис-

тории имен», «Про-

исхождение русских 

имен»  

Выполнение 

практических 

заданий 

Компьютер, 

проектор 

11.  Генеалогия  Учебное занятие, 

лекция, инфор-

мация по теме, 

дискуссия, пре-

зентация  

Словесный, нагляд-

ный, практический, 

метод контроля 

Книги, журналы, 

наглядные пособия  

Выполнение 

практических 

заданий 

Компьютер, 

проектор  

12.  Итоговое занятие  Дискуссия, кон-

курс 

Словесный, метод 

контроля 

 Конкурс Компьютер, 

проектор 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

группа № 1 

Год обучения: первый 

Педагог дополнительного образования: 

Место проведения занятий: 

 

№ 

заня

ня-

тий 

Название раздела, темы 

Количество учебных ча-

сов Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
всего  теория 

прак-

тика 

Модуль 1 

1.  

Вводное занятие. Вспомо-

гательные исторические 

дисциплины 

2 2 -   

2.  Происхождение гербов  2 2 -   

3.  Части герба  2 2 -   

4.  Формы гербовых щитов  2 - -   

5.  Металлы в гербах  2 2 -   

6.  
Графическое изображение 

металлов в гербах  

2 2 - 
 

 

7.  Эмали (финифти) в гербах  2 2 -   

8.  
Графическое изображение 

красок в гербах  

2 2 - 
 

 

9.  Мех в гербах  2 2 -   

10.  
Графическое изображение 

меха в гербах  

2 2 - 
 

 

11.  Деление щита  2 1 1   

12.  Геральдические фигуры  2 1 1   

13.  Негеральдические фигуры  2 2 -   

14.  
Естественные негеральди-

ческие фигуры  

2 2 - 
 

 

15.  
Искусственные негераль-

дические фигуры  

2 2 - 
 

 

16.  
Легендарные негеральди-

ческие фигуры  

2 2 - 
 

 

17.  Составление герба семьи  2 1 1   

18.  
Государственный герб 

России  

2 2 - 
 

 

19.  Гербы родного края  2 2 -   

20.  
Составление герба родно-

го поселения  

2 - 2 
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21.  Составление герба школы  2 - 2   

22.  
Знамя, флаг, штандарт, 

вымпел, хоругвь  

2 2 - 
 

 

23.  Символика флага  2 2 -   

24.  
Основные правила разра-

ботки флагов  

2 2 - 
 

 

25.  
Государственный флаг 

России  

2 2 - 
 

 

26.  Разработка флага школы  2 - 2   

27.  
Разработка штандартов 

классов  

2 - 2 
 

 

28.  Единицы счета времени  2 2 -   

29.  
Русская система счета 

времени  

2 2 - 
 

 

30.  Итоговое занятие 2 – 2   

 Итого по модулю 1 60 47 13   

 Модуль 2      

31.  Юлианский календарь  2 2 -   

32.  Григорианский календарь  2 2 -   

33.  Эры и их виды  2 1 1   

34.  
Перевод дат на современ-

ное летоисчисление  

2 - 2 
 

 

35.  Нумизматика как наука  2 2 -   

36.  
Терминология нумизмати-

ки  

2 2 - 
 

 

37.  Монета 2 2 -   

38.  Монетная легенда  2 2 -   

39.  Монетная система  2 2 -   

40.  Лигатура, проба, номинал  2 2 -   

41.  Аверс, реверс, гурт  2 1 1   

42.  
Коллекционирование мо-

нет  

2 2 - 
 

 

43.  Оценка состояния монет  2 - 2   

44.  
Коллекционные монеты 

России  

2 1 1 
 

 

45.  Рубль и копейка  2 1 1   

46.  
Первые русские монеты. 

Денежные слитки  

2 1 1 
 

 

47.  Бонистика  2 2 -   

48.  Экзонумия  2 2 -   

49.  Фалеристика  2 2 -   

50.  
Метрология как наука. Ис-

точники метрологии  

2 2 - 
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51.  
Древние единицы изме-

рения  

2 2 - 
 

 

52.  Русская система мер  2 2 -   

53.  
Система мер в Великом 

княжестве Литовском  

2 2 - 
 

 

54.  
Английская и француз-

ская системы мер  

2 2 - 
 

 

55.  
Старопольские меры 

длины и чешская система 

мер  

2 2 - 

 

 

56.  
Занимательные задачи по 

метрологии  

2 - 2 
 

 

57.  Что такое палеография  2 2 -   

58.  Славянские алфавиты  2 2 -   

59.  Уставное письмо  2 2 -   

60.  Полуустав  2 2 -   

61.  Скоропись  2 1 1   

62.  
Украшение рукописей 

(миниатюра, вязь, пере-

плет, чернила)  

2 2 - 

 

 

63.  Тайнопись  2 1 1   

64.  Учимся читать летописи  2 - 2   

65.  
Историческая топоними-

ка  

2 2 - 
 

 

66.  Этнонимика  2 2 -   

67.  
Историческая антропо-

нимика  

2 2 - 
 

 

68.  
Изучаем топонимику 

родного края  

2 - 2 
 

 

69.  
Задачи, методика и ис-

точники генеалогии  

2 2 - 
 

 

70.  
Изучаем генеалогию се-

мьи  

2 - 2 
 

 

71.  
Составляем генеалогиче-

ское древо семьи  

2 - 2 
 

 

72.  

Итоговое занятие. Конкурс 

презентаций «Мое семей-

ное генеалогическое дре-

во» 

2 2 -   

 Итого по модулю 2 84 63 21   

 Всего 144 110 34   
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