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1. Паспорт программы 

ФИО автора-составителя Тетюева Ольга Владимировна  

Наименование учреждения МБОУ «СОШ № 56» 

Название программы «Юные краеведы» 

Объединение «Юные краеведы» 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Направленность туристско-краеведческая 

Образовательная область История и краеведение 

Вид программы Модифицированная 

Возраст обучающихся 12 лет 

Срок обучения 1 год 

Объем часов  72 часа 

Уровень освоения программы Ознакомительный  

Цель программы создание условий для развития личности 

ребенка путем активизации познавательных 

способностей обучающихся и реализации их 

устойчивого интереса к исторической науке 

вообще и краеведению в частности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная (общеобразовательная) программа туристско-

краеведческой направленности «Юные краеведы» разработана в соответствии с 

требованиями  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р); 

-приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-«Положением о дополнительном образовании обучающихся» МБОУ «СОШ № 56»  

-Постановление Государственного санитарного врача Российской федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»  

- вариативной программы по краеведению под редакцией В.М. Кузнецова 

(Челябинск: АБРИС, 2009) 

Настоящая программа создает условия для культурного, социального и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

В последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, своим 

корням. В целях воспитания молодого поколения настоящими патриотами своей страны, 

очень важно приобщать их к прошлой и современной жизни своей малой Родины, 

активизировать работу школьников по изучению родного края. 

 Необходимость программы кружка вызвана тем, что в последние годы падает 

уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, привлекательными и 

престижными становятся невысокие образцы «легкой культуры», освоение которых не 

требует от человека серьёзной умственной и душевной работы, проявляется непонимание 

значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, непонимание ее закономерностей, преобладание 

абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления 

противоречия между старшим и младшим поколениями. 

Без знания истоков родного края невозможно нравственное и культурное развитие 

человека, поэтому краеведение в школе играет важную роль. Чаще всего для человека 

понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. Программа дополнительного 

образования «Юные краеведы» призвана помочь учителю расширить знания детей о 

родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны. Основу содержания программы составляет история Курганской 

области. Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, 

способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к людям, живущим 

рядом. 

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 

конкретность и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и 

оказывает воспитывающее воздействие. 

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для 

развития информационно-коммуникативных компетентностей обучающихся. Курс не 



только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской и проектной работы с использованием информационных технологий. 

Цели программы: создание условий для развития личности ребенка путем 

активизации познавательных способностей обучающихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

• знакомство с историей малой Родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков; 

• овладение начальными навыками исследовательской работы; 

Воспитательные задачи:  

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

 формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

 укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только 

обучающихся, но и их родителей; 

 наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, 

других родственников; 

 изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, книг местных писателей.  

Развивающие задачи:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса 

обучаюшихся к краеведению через тематические акции в образовательном 

учреждении, детских библиотек, конкурсы, олимпиады и другие 

специализированные акции; 

 адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации; 

 ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и 

места работы; 

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни; видения своего места в решении местных проблем 

сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

 стимулирование участия обучающихся в повседневной реальной жизни своего 

населенного пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края, реализацию культуротворческой 

инициативы. 

  



3. Содержание программы 5 класс  

   

 Введение. Краеведение (5 часов) 

 Введение. Курганская область на карте России. Основные символы Курганской 

области. Происхождение названия города Кургана. Легенда о Царёвом Кургане. 

Источники информации о родном крае. Краеведы Зауралья. Краеведческое 

движение в области.    

 Родной край в древности (10 часов)  

 Верхний палеолит. Мезолит. Неолит. Энеолит. Археологические памятники на 

территории Курганской области. Эпоха ранней бронзы. Бронзовый век. Железный 

век.    

 Средневековье (4 часа)  

 Формирование этно-национального состава населения. Великое переселение 

народов.  Кочевое общество Зауралья. Монгольские завоевания на территории 

края. Борьба за власть между кочевыми племенами. Хан Кучум и Сибирское 

царство.    

 Наш край в составе Российского государства (2 часа)  

 Поход Ермака и присоединение Сибири к России.    

 Заселение Южного Зауралья русскими (6 часов)  

 Начало русской колонизации. Далматовский Успенский монастырь. Шадринская 

слобода. Царёво городище. Фольклор Зауралья.    

 Народные промыслы Зауралья (11 часов)  

 История становления народного декоративно-прикладного искусства и развития 

ремесел Зауралья. Виды и особенности промыслов Зауралья. Художественно-

прикладная обработка древесины. Кузнечное дело. Художественная обработка 

бересты. Роспись по дереву. Керамика. Производство глиняной посуды. 

Современные формы сохранения и развития местного народного декоративно-

прикладного искусства Зауралья.   

 Знаменитые люди Зауралья (12 часов)  

 Невежин Тимофей. Далмат Исетский. Илизаров Гавриил Абрамович. Мальцев 

Терентий Семёнович. Травников Герман Алексеевич. Витебский Яков Давидович. 

Потанин Виктор Фёдорович. Куликов Леонид Иванович. Горбенко Вадим 

Фёдорович. Капанина Светлана Владимировна. Родькин Евгений Викторович. 

Туманова Людмила Анатольевна.    

 Исторические памятники города Кургана (15 часов)  

 Мемориальный комплекс «Аллея славы». Мемориальный комплекс погибших в 

госпиталях Кургана от ран. Дом-музей декабристов. Памятник воинам 32-го 

лыжного полка. Дом-музей В.К.Кюхельбекера. Памятник «Танк Т-34». Памятник 

Коле Мяготину.  Паровоз «Феликс Дзержинский». Памятник Л.Б.Красину. 

Памятник В.И.Ленину. Памятник Г.А.Илизарову. Памятник погибшим в 

локальных войнах. Памятник Т.С.Мальцеву. Памятник М.С.Шумилову. Памятник 

М.М.Нарышкину.   

 Повторение и обобщение (7 часов)  

 



4. Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 



новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 



анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 



их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 



речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию;  

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

 

Обучающийся научится:  
— осознавать значимость краеведения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом поиске краеведческого материала; 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

— уметь работать с книгой, энциклопедией, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым понятием; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, экскурсиях; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

— прогнозировать результаты поиска; 

— отбирать нужные термины для проведения экскурсий, написание рассказов о ветеранах 

войны и труда; 

— ориентироваться в музее (работа с книгой Памяти, с музейным фондом); 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

— участвовать в беседе о собранном краеведческом материале, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

— высказывать своё суждение о проведенных беседах; 

— участвовать в конкурсах краеведов и музееведов; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, музее, библиотеке, дома и т. д. 

Обучающиеся должны научиться 

- определять проблемы; 

-  ставить вопросы; 

-  выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

-  делать умозаключения и выводы; 

-  структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

-  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Обучающиеся получат возможность научиться  
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 



 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, 

 

5.  Учебный план 

 

Класс Название темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

5 класс 

 

Введение. Краеведение  5 5 - 

Родной край в древности 10 10 -  

Средневековье  4 4 - 

Наш край в составе 

Российского государства 

2 2 - 

Заселение Южного Зауралья 

русскими 

6 6 -  

Народные промыслы 

Зауралья 

11 11 - 

Знаменитые люди Зауралья 12 12 -  

Исторические памятники 

города Кургана  

15 15  

Повторение, обобщение 7 7 -  

итого 72 72 - 

 

 

6. Календарный учебный график  

Занятия по программе проводятся в течение учебного года (включая осенние, 

весенние каникулы), что составляет 72 часа в год (2 занятия в неделю).  

Учебный год каникулы 

01.09.2023-30.05. 2024г. зимние 30.12.2023-09.01.2024 

Промежуточная аттестация запланирована  на 26 мая 2024 года 

 

7. Оценочные материалы 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования в процессе проведения теоретических и практических 

занятий. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

(диагностических) исследований.  

Педагог осуществляет контроль достижений обучающегося на каждом занятии, 

либо по каждой теме учебного плана, но не реже одного раза в месяц. Результаты 

заносятся в Карту учета достижений обучающихся (приложение 1) 

 

Оценочный инструментарий 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Обучающийся не 

смог осуществил поиск 

социальной информации и 

извлечь необходимый 

объем знаний по заданной 

теме;  

почувствовал 

основную идею, тему 

Обучающийся осуществил 

поиск социальной или иной 

информации и извлек знания из 

источника по заданной теме;  

увидел и сформулировал идею, 

главную мысль текста;  

при сравнении разных авторских 

позиций не назвал критерий 

 Обучающийся осуществил 

поиск социальной и иной 

информации и извлек знания 

из источника по заданной 

теме;  

сумел интерпретировать 

полученную информацию и 

представить ее в различных 



текста, но не смог ее 

сформулировать;  

попытался сравнить 

источники информации, 

но не сумел их 

классифицировать;  

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста;  

не выполнил более трети 

требований к оформлению 

работы в полном объеме.  

 

сравнения;  

представил собственную точку 

зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с 

опорой на теоретические знания 

базового курса;  

не сумел интерпретировать 

полученную информацию и 

представить ее в различных 

знаковых системах; 

в оформлении работы допустил 

неточности. 

 

знаковых системах;  

увидел и сформулировал 

главную мысль, идею текста; 

сумел сравнить разные 

авторские позиции и назвать 

критерий сравнения; 

представил собственную 

точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на 

вопросы текста;  

аргументировал свою 

позицию с опорой на 

теоретический материал 

базового курса;  

 предъявил письменную 

работу в соответствии с 

требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, 

конспект и т.д.)  

 

 

8. Формы аттестации 
Специфика деятельности дополнительного образования предполагает исследовательский 
и творческий подход к выбору форм аттестации знаний, умений и навыков обучающихся. 
Важно, что содержание контроля не должно ограничиваться только информацией о 
пройденном материале, необходимо включать и действенно-практический опыт 
обучающихся – умение отвечать на вопросы, применять полученные знания в 
повседневной жизни. Освоение дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка достижений 
обучающихся, проводимая педагогом дополнительного образования. Текущий контроль 
включает: входной, тематический, контроль динамики индивидуальных образовательных 
достижений (портфолио). Формы текущего контроля: беседа (опрос), тест, анкетирование, 
представление творческой, исследовательской работы, выступление на конференции с 
исследовательским проектом. 
Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 
течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (год). 
Формами промежуточной аттестации является выступление на итоговой конференции, 
выполненных в результате освоения программы. Каждый обучающийся представляет на 
конференцию свой исследовательский проект. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, макет, рассказ, 

викторина, газета, исторический бюллетень, оформление стендов, выставок, доклад, 

электронная презентация и т.д. В процессе прохождения курса формируются умения и 

навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; определять цель исследования, овладевать 

методикой сбора и оформления найденного материала; владеть научными терминами в 

той области знания, в которой проводиться исследование; теоретическими знаниями по 

теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности обучающихся к представлению 

результатов работы. 



 

9. Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в кабинете истории и обществознания, в школьной библиотеке, музее 

педагогом дополнительного образования. При необходимости обучающиеся могут 

пользоваться компьютерами.  

Проектная деятельность включает проведение экскурсий, викторин, встреч с 

интересными людьми, реализации проектов, творческие задания и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети.  

10. Методические материалы 

-разработка тем программы; 

-описание отдельных занятий; 

-слайды, презентации по темам; 

-видеоматериалы по темам; 

-иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

-наглядные пособия; 

-методическая литература для учителя; 

-персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками 

 

11. Рабочая программа  

№ п/п Название темы  Количество 

часов  

Введение. Краеведение  5 

1 Введение.  1 

2 Курганская область на карте России. Основные символы 

Курганской области. 

1 

3 Происхождение названия города Кургана. Легенда о Царёвом 

Кургане  

1 

4 Источники информации о родном крае 1 

5 Краеведы Зауралья. Краеведческое движение в области  1 

Родной край в древности 10 

6 Верхний палеолит   1 

7 Мезолит  1 

8 Неолит 1 

9 Энеолит  1 

10 Археологические памятники на территории Курганской 

области  

1 

11 Эпоха ранней бронзы  1 

12-13 Бронзовый век  2 

14-15 Железный век  2 

Средневековье 4 

16 Формирование этно-национального состава населения. 

Великое переселение народов.  

1 

17 Кочевое общество Зауралья.  1 

18 Монгольские завоевания на территории края. Борьба за 

власть между кочевыми племенами.  

1 

19 Хан Кучум и Сибирское царство  1 



Наш край в составе Российского государства  2 

20-21 Поход Ермака и присоединение Сибири к России  2 

Заселение Южного Зауралья русскими 6 

22 Начало русской колонизации 1 

23 Далматовский Успенский монастырь  1 

24-25 Шадринская слобода  2 

26 Царёво городище  1 

27 Фольклор Зауралья  1 

Народные промыслы Зауралья  11 

28 История становления народного декоративно-прикладного 

искусства и развития ремесел Зауралья  

1 

29-30 Виды и особенности промыслов Зауралья  2 

31 Художественно-прикладная обработка древесины.  1 

32 Кузнечное дело 1 

33 Художественная обработка бересты 1 

34 Роспись по дереву 1 

35 Керамика  1 

36 Производство глиняной посуды  1 

37-38 Современные формы сохранения и развития местного 

народного декоративно-прикладного искусства Зауралья 

2 

Знаменитые люди Зауралья  12 

39 Невежин Тимофей 1 

40 Далмат Исетский  1 

41 Илизаров Гавриил Абрамович 1 

42 Мальцев Терентий Семёнович 1 

43 Травников Герман Алексеевич 1 

44 Витебский Яков Давидович 1 

45 Потанин Виктор Фёдорович 1 

46 Куликов Леонид Иванович 1 

47 Горбенко Вадим Фёдорович 1 

48 Капанина Светлана Владимировна 1 

49 Родькин Евгений Викторович 1 

50 Туманова Людмила Анатольевна  1 

Исторические памятники города Кургана  15 

51 Мемориальный комплекс «Аллея славы» 1 

52 Мемориальный комплекс погибших в госпиталях Кургана от 

ран  

1 

53 Дом-музей декабристов 1 

54 Памятник воинам 32-го лыжного полка  1 

55 Дом-музей В.К.Кюхельбекера  1 

56 Памятник «Танк Т-34» 1 

57 Памятник Коле Мяготину  1 

58 Паровоз «Феликс Дзержинский» 1 

59 Памятник Л.Б.Красину 1 

60 Памятник В.И.Ленину  1 

61 Памятник Г.А.Илизарову  1 

62 Памятник погибшим в локальных войнах  1 

63 Памятник Т.С.Мальцеву  1 

64 Памятник М.С.Шумилову  1 

65 Памятник М.М.Нарышкину  1 

Повторение и обобщение  7 



66-72 Повторение, обобщение   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карту учета достижений обучающихся 
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