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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ ПРОГРАММЫ

 ОО – образовательная организация
 ООДО – образовательная организация дополнительного образования
 ДООП – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа
 ДОП – дополнительная общеобразовательная программа
 ДКР – духовное краеведение России
 ДО – детское объединение
 ПДО – педагог дополнительного образования
 ВД – воспитательная деятельность, ВР – воспитательная работа, СВД –

система воспитательной деятельности
 ДНВ – духовно-нравственное воспитание, ДНР – духовно-нравственная

развитие
 ИУ – инвариантный (обязательный) уровень обучения
 ВУ – вариативный (не обязательный) уровень обучения
 СОУ – стартово-ознакомительный (стартовый) уровень образования
 БУ – базовый уровень образования
 ПУ – продвинутый (повышенный) уровень образования
 г.о. – год обучения
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский
епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»), тел. 200-22-33,
deoc@fond63.ru.

2. Название программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ РОССИИ» (далее
– программа или ДООП).

3. Сведения об авторах-разработчиках: Ермолаева Татьяна Ивановна,
методист НФ «ДЕОЦ», почетный работник общего образования РФ; Шелехова
Наталья Ивановна, методист НФ «ДЕОЦ»; Середенко Татьяна Александровна,
Фролова Светлана Викторовна, педагоги дополнительного образования НФ
«ДЕОЦ».

4. Основные сведения о программе и особенностях обучающихся:
4.1. Направленность программы: туристско-краеведческая.
4.2. Вид программы: общеразвивающая, модульная, разноуровневая.
4.3. Уровни программы, срок обучения, режимные требования к

занятиям, продолжительность реализации образовательной программы
Уровень программы Год обучения Кол-во

времени,
приходящееся
на занятие

Кол-во
часов в

неделю, режим

Кол-во
часов в
год

Общее
количество

часов
на ДООП

Стартово-
ознакомительный

1 год
обучения 40(45) минут

3 часа
(3 раза по 1 часу в
неделю или 2 ч. и

1 час)

108
216

Базовый 2 год
обучения 40(45) минут

3 часа
(3 раза по 1 часу в
неделю или 2 ч. и

1 час)

108

4.4. Уровень программы: базовый.
4.5. Количество обучающихся по годам обучения, возрастной диапазон

обучающихся в учебных группах объединения:
Количество обучающихся

в группе
Особенности
обучающихся

Возрастной диапазон
обучающихся

1 год: не менее 15 человек в гр.;
2 год: не менее 12 человек

Все желающие подростки (молодые
люди)

1 год: 14-15 лет;
2 год: 15-16 лет

4.6. Сведения о необходимости предоставления медицинской справки
при зачислении на обучение: требуется справка о здоровье.

4.7. Форма обучения: очная (при необходимости: частично дистанционная).

mailto:deoc@fond63.ru
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«Для всех нас важна необходимость формирования
глубоких знаний своей истории, уважительного

и бережного отношения к культурному, духовному и
патриотическому наследию России»

(Путин В.В., Президент РФ 9Мая 2022 г. г. Москва,)
«Одним из образовательных результатов современного

образования является формирование духовно-нравственного человека,
обладающего знаниями культурно-исторических
многонациональных традиций народов России»

(проект Национальной доктрины образования в РФ, 2022 г.)
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ

Реализация данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ РОССИИ» (далее – программа или ДООП)
ориентирована на формирование краеведческих и туристических, духовно-
нравственных и гражданско-патриотических предметных и личностных качеств
подростков и молодых людей в возрасте 14-16 лет.

Программа развивает умственный, эмоциональный и социальный интеллект,
физический и волевой потенциал средствами предмета – духовное краеведение нашей
страны, который несет в себе реальные пути возрождения духовности, национального
самосознания и патриотизма, формирования чувства собственного достоинства и
ответственности за судьбу своего Отечества, стремление реализовывать свои
таланты на благо и процветание своей родины, умение приносить пользу родному
краю, будь то малая Родина или большая.

Основная идея концепции программы – создание программы по духовному
краеведению России как модульной разноуровневой программы в сфере
дополнительного образования детей по предмету «духовное краеведение» для
подростков, в которой ключевым и системообразующим понятием являются понятия
«духовное наследие», «духовные святыни» как совокупности памятников,
достопримечательностей духовной культуры и истории России в общеисторическом
контексте. Структура и содержание программы построены линейно, начиная от
изучения поклонения святыням языческой культуры на Руси до историко-
культурных и территориально-географических святынь современных основных
конфессий, наиболее распространенных ныне в России.

Программа формирует основы функциональной грамотности обучающихся по
применению приобретённых знаний, умений и навыков для решения жизненных
задач, осуществляет межпредметные связи с такими учебными предметами, как история
России, обществознание, региональное краеведение, мировая художественная культура.

Данная программа разработана таким образом, чтобы любая образовательная
организация, любой ПДО, находящиеся на территории Российской Федерации, могли
преобразовать представленный материал программы под свою образовательную
деятельность с учетом изучения особенностей своей местности (своего региона,
республики, города, села или других поселений страны). Каждый подросток должен не
просто знать историю нашей страны, но и знать историю своего родного края, любить
свою Малую родину, изучать ее и конструктивно, с любовью преобразовывать.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Направленность программы: туристско-краеведческая.
1.2. Основные предметные термины и определения программы
Краеведение – учебный предмет, изучающий природу, население, хозяйство,

историю и культуру родного края [1]. В Большой российской энциклопедии –
«ведать» – с санскритского слово, означающее «знание», «учение», «видение» [1а].
Поэтому перевод данного понятия как знать край, ведать о своем крае.

Духовность – это присущее человеку качество, способ его существования,
который соответствует внутренней направленности на высшие ценности,
придающие человеческой жизни и всей человеческой культуре высшее измерение,
высшее значение смысла» [2].

Духовное краеведение – учебный предмет, изучающий историю, природу
(территории), народ, которые представляют свою духовную культуру.

Духовное краеведение России – учебный предмет, который изучает
историю и современность, природу (территории), народ, представляющие мировые
религиозные культуры на территории России. Духовное краеведение России
содержит в себе историю духовной жизни нашей Родины и несет в себе реальные
пути возрождения духовности, национального самосознания на основе различных
религиозных культур [3].

1.3. Актуальность программы
Растущее противоречие между научно-техническим прогрессом и духовной

сущностью человека привело к изменению нравственного климата
постиндустриального общества. В Указе Президента РФ «Основы
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей» (2022 г. № 809, п. 17) говорится об
опасности «распространения деструктивной идеологии, которая влечет за собой
следующие риски: …причинение вреда нравственному здоровью людей, навязывание
представлений, предполагающих отрицание человеческого достоинства и ценности
человеческой жизни; внедрение антиобщественных стереотипов поведения,
распространение аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, рост
употребления алкоголя и наркотиков; формирование общества, пренебрегающего духовно-
нравственными ценностями; искажение исторической правды, разрушение исторической
памяти; отрицание российской самобытности, ослабление общероссийской гражданской
идентичности и единства многонационального народа России, создание условий для
межнациональных и межрелигиозных конфликтов и др.» [4].

Это приводит к отрыву от отеческих корней, измене Родине, отречению от
веры, национальных ценностей, распаду семей и т.д. Расширение сотрудничества
между государством, обществом, традиционными религиозными общинами в
сфере формирования духовно-нравственного ценностей подчёркивается в Указе
Президента РФ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» говоря от том, что
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«христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой
частью российского исторического и духовного наследия, которые оказали значительное
влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих
граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит
православию» [4: п.6].

В программе отражены основные позиции Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 г., Концепции развития
дополнительного образования детей, в которых говорится об обеспечении
духовно-нравственного развития подрастающего поколения, партнерства
государства с институтами гражданского общества, в том числе с
конфессиональными организациями, духовно-нравственно настроенными семьями,
духовно ориентированными образовательными учреждениями, обращёнными
«лицом к внутреннему миру человека».

Актуальность духовного краеведения обусловлена социально-
педагогической потребностью в решении задач духовно-нравственного воспитания
школьников. А духовная культура играет важную роль в осмыслении норм
нравственности и правил воспитания, способствует формированию у
подрастающего поколения национального достоинства. Предмет «Духовное
краеведение России» преподносится, прежде всего, через воспитательный процесс,
где на первое место поставлены духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое, социально-трудовое воспитание, отраженных в Законе РФ «Об
образовании РФ» как «деятельности, направленной на развитие личности, создания
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде» [5].

Значимость и современность программы заключаются в том, что она
способствует реализации государственной ценностно-ориентированной
образовательной политики, представленной, прежде всего в рамках трех последних
Указов Президента РФ, выпущенных в 2021-2023 годах, ориентированных на
сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных
ценностей [6], а также политику развития российского образования,
предусмотренного новым ФГОС ООО (2021, 2022 гг.) [7].

Программа предоставляет обучающимся возможность комплексно
познакомиться с базовыми основами таких видов краеведения как: духовное
(культурологическое), историческое и природоведческое.

В результате занятий по программе учащиеся закрепляют на базовом уровне
ключевые образовательные компетенции, полученные в общеобразовательной
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школе: ценностно-ориентированные (ценностно-смысловые), учебно-
познавательные и информационные, общекультурные, коммуникативные,
социально-трудовые. Таким образом, данная программа не только актуальна и
интересна для обучающихся 14-16 лет, но и значима, целесообразна и
своевременна.

1.4. Новизна и отличительные особенности программы
1.4.1. Развитие духовной одаренности учащихся
Новизна программы заключается в понимании российского общества в том,

что в российском образовании необходимо обогащать образовательную область
обучения детей и подростков предметами, которые помогают размышлять и вести
внутренний и внешний диалог о становление «собственно человеческого в
человеке». Именно, этой главной воспитательной теме посвящена данная
программа.

Основная идея программы способствует раскрытию не только когнитивного
и творческого потенциала обучающихся, развивая большинство общих
способностей и одаренностей учащихся, таких как: умственные, академические,
творческие, социальные и другие, но и, по классификации одаренностей В.В.
Щорса, – «духовную одарённость, которая связана с морально-этическими
качествами и альтруизмом» [8], и наряду со способностями и склонностями в
этой сфере деятельности исследуется педагогом и психологом в рамках программы.
Знания и умения, условия и деятельность обучающихся создают такую
социокультурную среду общения и взаимодействия, которая формирует интерес к
духовным источникам знаний, учит работать и строить отношения в коллективе
подростков на базе как общекультурных, так и духовно-нравственных традиций,
развивает альтруистические качества, способствует взаимопониманию подростков
из различных культур и конфессий.

1.4.2. Интегративный характер программы. Программа объединяет в
единое целое разные направленности деятельности: туристско-краеведческую,
социально-гуманитарную (добровольческие акции, социально-значимые практики,
реализация социальных проектов), физкультурно-спортивную (путешествия,
походы, паломничество и др. формы), эколого-биологическую (экологические
акции, исследовательские проекты и др.). Взаимосвязь осуществляется и между
модулями программы, и общеобразовательными предметами (факультативами):
«История России», «Природоведение России», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»,
«Краеведение региона», «Основы православной культуры» и другими.

1.4.3. Модульный характер программы. Учебный план и все содержание
программы выстроены по модульному принципу, см. ниже.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

модуля
Название модуля Количество часов

Всего Теория Практика
1 год обучения
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1. Традиции и вечные ценности нашей
страны: экскурсии и мини-походы

30 8 22

2. Страницы истории духовной России:
путешествия и паломничества

30 10 20

3. Светская и религиозная культура
нашей Родины: походно-

экспедиционные формы обучения

48 15 33

ИТОГО: 108 33 75
2 год обучения

1. Традиции и вечные ценности России и
родного края: паломнический туризм

30 8 22

2. Путешествие по истории религий
народов России. Основы архивного дела

30 10 20

3. Духовная культура
нашей Родины. Экскурсоведение

48 15 33

ИТОГО: 108 33 75
1.4.4. Профориентационный характер программы. Особенностью

программы также является и то, что обучающиеся получают возможность
познакомиться с особенностями профессии экскурсовода, гида паломнических
туров, организатора паломнических поездок, работниками музеев и архивов,
что может послужить основой для их профессиональной ориентации и основ
будущей предпрофессиональной деятельности.

1.4.5. Разноуровневый характер программы.
Данная программа создана на основе принципа разноуровневости и

предоставляют обучающимся возможность освоения учебного материала с учетом
их уровня общего развития, способностей, мотивации. В рамках программы
предполагается реализация параллельных процессов освоения содержания
программы на разных уровнях доступности и степени сложности, с опорой на
диагностику каждого из участников по определённым параметрам.

Уровневый подход осуществляется на основе выбора уровня обучения
обучающимися и, в свою очередь, предполагает:

– Уровни освоения содержания программы: инвариантный (обязательный)
уровень – ИУ и вариативный (по желанию) уровень – ВУ.

– Уровни освоения функциональных компетенций по предмету
духовного краеведения, а также уровни сложности и глубины освоения
содержания предметной области по проявлению мировоззренческой
активности: на ознакомительном – ОУ (уровень мироощущения, мировосприятия
и миропонимания), базовом – БУ (уровень миропостижения), продвинутом
(углубленном) – ПУ (уровень мировоззренческих убеждений и проявления
инициативы в деятельности, самостоятельных решений).

– Уровни проявлению социальной активности: на ознакомительном – ОУ
(уровень первичного знакомства, повторения пройденного и освоения проб и
практик по туризму и краеведению, активность на уровне репродуктивной
исполнительности и минимум инициативы), базовом – БУ (уровень постижения
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ЗУН по основополагающим позициям предмета программы и проявление
продуктивного уровня активности), продвинутом (углубленном) – ПУ (уровень
продуктивно-творческих убеждений, проявлений инициативы в деятельности и
самостоятельных решений).

– Уровни освоения творческой деятельности: репродуктивный – РУ;
частично-творческий или продуктивный – ЧТУ; креативный – КУ.

– Уровни освоения проектной деятельности: стартовый уровень – СУ;
продуктивный уровень – ПУ; углубленный уровень – УУ.

– Уровни освоения предметно-профессионально-ориентированной
деятельности: информационный уровень; уровень профессионального поиска и
даже уровень профессионального самоопределения.

Уровни заданий, формы обучения обучающиеся выбирают в зависимости от
своих притязаний, индивидуальных способностей и образовательной
подготовленности (продвинутости) в различных предметных и личностных
областях. В программе представлена «Матрица классификации уровней и
показателей различных областей (видов) деятельности в данной
разноуровневой программе», см. Приложение 3 к программе.

Уровневый подход осуществляется на основе выбора обучающимися
теоретических и практических заданий в зависимости от их притязаний,
индивидуальных способностей и образовательной подготовленности в духовно-
нравственной, интеллектуальной, эмоциональной, физической и творческой сфер
деятельности, а также учета особых психолого-возрастных и социальных
потребностей обучающихся.

За основу программы взята Матрица, представленная в методических
рекомендациях Тамбовского РМЦ (Таблица 1).

Матрица организации разноуровневого обучения по программе
Таблица 2

Уровни
освоения

программы

Специфика
целеполагани

я

Критерии
(предметные,

метапредметные,
личностные) /объём

и сложность

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

Ожидаемые
результаты
(предметные,

метапредметные,
личностные)

Специфика
учебной

деятельности

1 2 3 4 5 6 7
Стартовый
Базовый
Углублённый

Представленная Матрица при организации образовательного процесса по
программе разрабатывается педагогом к каждому модулю (разделу, содержанию
темы) программы.

Разноуровневость в программе проявляется, прежде всего, в общей
структурированности программы, см. матрицу уровней и показателей ниже.

МАТРИЦА УРОВНЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮПРЕДСТАВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ В ПРОГРАММЕ С УЧЕТОМ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Таблица 3
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Уровни
осваиваемого
содержания

Показатели деятельности обучающихся в зависимости от
специфики учебной деятельности

Инвариантный
(обязательный)
уровень – ИУ

Освоение необходимого объема содержания по данной теме модуля
для выполнения несложных (стартовых и базовых) заданий

Вариативный (по
желанию) уровень
ВУ

Освоение необходимого и достаточного объема содержания по
данной теме модуля для усложненных и углубленных заданий
программы

При оценке уровня результатов обучающихся педагог также учитывает, как
сложность (охват объема) содержания программы, так и степень сложности и
креативности выполнения заданий по модулям программы.

Что касается учета уровней интересов, мотивации и других психологических
и социальных характеристик обучающихся, то в этом случае педагог проводит
постоянные опросы личностных качеств учащихся по Методикам, представленным
в приложении и содержании программы.

1.4.6. Личностно-ориентированный характер программы. Программа
предоставляет различные условия для освоения содержания программного
материала с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его
интересов в той или иной области духовного краеведения, обучаясь по
Индивидуальному образовательному плану (ИОУ), составляемому педагогом,
учащимся и родителем.

1.4.7. Ориентация содержания программы на приоритетные
направления социально-экономического и культурно-территориального
развития Самарской области

Содержание данной программы все пронизано постоянным обращением
педагога и обучающихся к опыту людей различных современных профессий,
которые успешно работают в настоящем, а их профессии актуальны сегодня и
будут актуальны завтра – это педагоги-краеведы, культурологи, историки-
краеведы и многие другие профессии, связанные как с краеведением, так и
духовно-нравственным направлением деятельности. Программа отражает и
знакомство подростков с новыми профессиями, которые актуальны для
современности и будущего – священнослужитель, личный тьютор по этическому
(эстетическому) развитию и другие, см. Атлас современных профессий – URL:
https://clck.ru/368wk2 – (дата обращения: 18.08.2023). Программа предусматривает
как отдельные темы, так и тематические элементы содержания, касающиеся
социально-экономических, духовно-культурологических и др. вопросов жизни
современности и будущего региона, страны. Почти каждая тема программы
ориентирована не только на изучение краеведческих материалов России, но и
краеведческих материалов своей малой родины – в данной программе – Самарской
области, в прошлом Самарской губернии.

В Постановлении Правительства Самарской области от 12 июля 2017 года N

https://clck.ru/368wk2
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441 «О стратегии социально-экономического развития самарской области на
период до 2030 года» говорится о «повышении доступности и качества
образования», в том числе и дополнительного образования детей. Если говорить о
доступности данной программы, то важно отметить, что она реализуется в 20
учебных филиалах НФ «ДЕОЦ» Самарской области, а также в школах,
государственных и муниципальных УДОД, детских садах региона.

Показатель качества реализации программы (по ежегодному анализу УФ
НФ «ДЕОЦ») проявляется тот фактор опросов родителей и детей, который
свидетельствует о том, что Программа пользуется большим спросом и интересом у
подростков и родителей НФ «ДЕОЦ». А по итогам аналитических ежегодных
отчетов данная программа имеет высокие и эффективные образовательные
результаты – «воспитание духовно-нравственного человека» Самарской области
и России.

1.5. Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы

совместно со школой формировать у подрастающего поколения новые ключевые
образовательные компетенции: общекультурные, ценностно-ориентированные,
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-
трудовые, личностного самосовершенствования и самоуправления, необходимые
им в современном обществе. Для формирования таких компетенций в рамках
туристско-краеведческой деятельности данная программа делает акцент на такие
педагогические технологии как личностно-ориентированные, коллективно-
творческие (по И.П. Иванову), проектно-исследовательские, технологии
воспитывающего поддерживающего обучения (по О.С. Газману), кейс-технологии,
информационные, игровые и другие, которые позволяют сделать обучение
личностным, нравственно-ориентированным, индивидуализированным, доступным,
вариативным. Используемые формы, методы, приемы и средства (приведены в пп.
1.7 «Пояснительной записки» и раздела 3, п. 3.1.3 программы) образовательной
деятельности позволяют достичь эффективных результатов в динамике развития
личности ребенка, в его нравственном становлении, социализации и социальной
адаптации в обществе.

1.6. Цель и задачи программы
Общая цель программы: создание оптимальных условий для воспитания

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств, формирования
устойчивой системы мировоззрения личности обучающегося средствами
приобщения к духовным, историко-культурным, этнокультурным ценностям
нашей страны.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Стартовый Базовый Углублённый
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 Овладеть знаниями и
умениями по программе
духовного краеведения с
помощью педагога

Овладеть основными
«твердыми» знаниями и
навыками по программе
духовного краеведения с
небольшой помощью

педагога

Овладеть основными навыками по
программе духовного краеведения

на самостоятельном уровне

Достижению данной цели способствует решение следующих
образовательных задач, в том числе:

обучающих:
Стартовый уровень Базовый уровень Углублённый уровень

− создать условия для развития устойчивого интереса обучающегося к предмету духовного краеведения
России, в том числе формировать интерес к изучению русской православной культуры

формировать основы
теоретических знаний,

практических умений и навыков,
опыта в области духовного
краеведения с помощью

педагога на обще
информационно-

репродуктивном уровне

формировать основы
теоретических знаний,

практических умений и навыков,
опыта в области духовного
краеведения с небольшой
помощью педагога на

познавательно-
конструктивном уровне

формировать основы
теоретических знаний,

практических умений и навыков,
опыта в области духовного
краеведения : на социально-

творческом уровне

− познакомить с основными классическими и современными видами и жанрами театрального
искусства, приобщить к театральной культуре, расширять кругозор обучающихся в области литературы,
русского языка, истории, ориентированного на театр

сформировать понятийный
аппарат обучающегося по

предмету программы с учетом
открытого использования
словарных материалов и
Интернет-источников

сформировать понятийный
аппарат обучающегося по

предмету программы с учетом
незначительного использования

словарных материалов и
Интернет-источников

сформировать понятийный
аппарат обучающегося по

предмету программы, который
используется самостоятельно

знакомить с различными, ориентированными на данный возраст духовно-краеведческими источниками,
памятниками истории и произведениями для грамотного восприятия, сравнения, оценки, в том числе в рамках

православной направленности

 познакомить с духовным историко-культурным наследием Отечества, с житием святых земли
Русской, подвигами святителей, исповедников и новомучеников Российских, с основами
цивилизационного подхода в контексте изучения основных мировых религий, представленных в
России: (стартовый: на уровне мироощущения; базовый: миропонимания; продвинутый:
миросозидания и миротворчества);
 познакомить с духовным культурно-историческим наследием нашей страны, формировать

целостное мировоззрение обучающихся, а также формировать представление о многообразии
конфессиональных культур нашей страны: (стартовый: на уровне мироощущения; базовый:
миропонимания; продвинутый: миросозидания и миротворчества);

формировать у подростков
знания, умения и навыки

исследовательской и проектной
деятельности на

репродуктивном уровне, с
конечным продуктом:

сочинения, доклады, рефераты;

формировать у подростков знания,
умения и навыки

исследовательской и проектной
деятельности на конструктивном
уровне, с конечным продуктом:

мини-проекты, которые решают
несложные проблемы и
выполняют простые
практические или

теоретические задачи;

формировать у подростков
знания, умения и навыки
исследовательской и

проектной деятельности на
конструктивном уровне, с
конечным продуктом:

исследовательский проект,
социальный проект
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 обучать методам, техникам и приемам, технологиям туристическо-паломнической,
социально-трудовой, экскурсионной, творческой и другими видами деятельности

воспитательных:
 воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, любви к

родному краю, бережное отношение к природным, историческим, культурным,
духовным памятникам, святыням, умение видеть и понимать истинные ценности и
красоту родного края;

 вырабатывать характер на основе нравственных добродетелей - учить
подростков верить, надеяться, любить, смиряться, прощать, быть милостивым,
милосердным, уважать родителей и окружающих;

 воспитывать позитивные коммуникативные качества обучающихся,
сформировать дружественную среду в сообществе детей, педагогов и родителей;

 способствовать формированию активной жизненной позиции, умения
жить в коллективе, ответственно трудиться на общее и личное дело;

развивающих:
 способствовать развитию и укреплению физического, психического и

социального здоровья;
 развивать у детей познавательный интерес к изучению истории,

природы, культуры, народа родного края и их ценностей, традиций;
 воспитывать у обучающихся чувство ответственности, готовность к

взаимовыручке и сотрудничеству, целеустремленность, самостоятельность;
 развивать коммуникативные умения, навыки и компетенции;
 развивать творческие способности, художественно-эстетический вкус.
1.7. Методологические принципы, психолого-педагогические подходы

и принципы программы
Методологические принципы программы
Программа строится на следующих методологических принципах:
 целостности мировоззрения, включающего научные,

антропологические, культурные и нравственные аспекты, предполагает освоение
всех направлений знаний, культурных и православных традиций в истории одного
народа и всей цивилизации с учётом антропологического развития; сочетание
получения знаний и рефлексии, способствующей самообразованию и адекватной
самооценке, направленных на «достраивание» самого себя;

 опоры на российский национальный идеал – восстановление
духовных и нравственных основ и традиций, становление национального
самосознания, как духовного облика духовно-нравственного человека;

 формирования «совестливого человека» – человека, умеющего вести
честный внутренний диалог, принявшего критерии нравственности и духовности
общепризнанных мировых религий;
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 толерантности и поликультурности – сохранение и развитие
национальной идентичности с учётом понимания роли своего народа в развитии
цивилизации. Знакомство с существующими мировыми религиями, включение
этнокультурного и поликультурного компонентов в жизнь подрастающего
поколения как условия существования в открытом мировом пространстве;

 социально-педагогического партнёрства системы образования и
религиозных организаций – доброжелательный союз образования, просвещения
и православия в деятельностной кооперации.

Программа опирается на следующие основные психолого-педагогические
подходы: гуманистический, личностно-ориентированный, системно-
деятельностный, компетентностный.
а также на общедидактические и организационные педагогические принципы:
индивидуальности, доступности, преемственности, результативности, учета
возрастных, психофизиологических особенностей обучающихся и
индивидуализации образования; свободы выбора образовательных модулей, форм,
заданий и т.п.; вариативности, гибкости и мобильности освоения программы;
ориентация на творческий и продуктивный характер программы (творческие
занятия, упражнения, тренинги); открытый и возможно сетевой характер
реализации программы; принцип открытого общения (формирование
доверительных отношений, свободной рефлексии и т.п.).

1.8. Организационно-педагогические особенности программы
Особенности организации образовательного процесса для обучающихся по

всем программам дополнительного образования определены Законом РФ «Об
образовании в РФ» и Приказом Министерства просвещения России от 27 июля
2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», СанПиНами, Уставом ОО и другими нормативными документами.

Сроки реализации программы: 2 года.
Целевая аудитория программы и психолого-педагогические особенности

данного возраста: подростки в возрасте 14-16 лет.
Количество детей в группе: 1 год – не менее 15 человек, 2 год обучения –

не менее 12 человек.
Режим занятий: занятия групп проводятся 3 часа в неделю (по 108 часов

ежегодно), это 3 раза по 1 часу в неделю или 2 раза в неделю по 1 часу и 2 часам в
неделю, на основании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Продолжительность учебного часа – 40 минут; время, отводимое на отдых – от 5
до 15 мин. Походы, путешествия и паломничества регламентируются
объединенными учебными часами.

Форма организации обучения: очная (при необходимости может быть
частично реализована с использованием дистанционных технологий).
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Формы организации деятельности: по группам, индивидуально или всем
составом.

Формы занятий по степени освоения материала: образовательный
процесс по программе предполагает аудиторные и внеаудиторные занятия.
Программа предполагает следующие формы организации аудиторных занятий:

– вводные занятия, которые проводятся в начале каждого года обучения и
включают беседы: «Правила техники безопасности и противопожарной
безопасности», «Правила поведения на занятиях» и подобные, а также
мотивировка обучающих на цели, задачи, ожидаемые результаты программы, на
диагностические игры, игры на знакомство и формирование коллектива;

– образовательные занятия в зависимости от степени усвоения
материала (теоретические, практические, обобщающие, информационные,
просветительские и творческие, интегрированные (межпредметные) занятия,
занятия-экскурсии, занятия-путешествия, занятия-исследования, занятия-походы,
игровые занятия (игра «Что? Где? Когда?», «Поле чудес»), занятия-викторины,
занятия по подготовке и защите проектных (творческих) работ, кино-занятия с
последующим обсуждением, занятие-встреча с интересными людьми, занятие-
заочное путешествие и другие;

– итоговые (отчетные) занятия: подведение итогов по теме, разделу,
модулю, аттестационные;

– открытые, праздничные занятия (для родителей и для заинтересованных
лиц) и другие. Более конкретные формы занятий представлены в разделе 3
«Ресурсное обеспечение программы», п. 3.1.1.

Формы обучения и воспитания на занятиях для всех обучающихся:
учебные и семейные духовно-краеведческие маршруты, волонтёрские акции,
десанты, круглые столы «Вопросы и ответы», виртуальные экскурсии;
философские и нравственные беседы, например, такие как «Открытый разговор»,
«Непростые вопросы жизни», «Трудные вопросы религии», «Образ современного
Человека» и др., тематические презентации, экскурсии, обучающие игры
(дидактические, ролевые, проблемно-ситуационные, деловые и др.), практические
задания, викторины, дебаты, диспуты, дискуссии, защита и реализация проектно-
исследовательских, реферативных, творческих работ, олимпиады на духовно-
нравственные и этнокультурные темы, участие в государственно-церковных
праздничных мероприятиях, участие в детски секциях Рождественских
образовательных чтениях; участие в Неделе Духовного краеведения России, Днях
религиозных и светских книг, Фестиваля дружбы народов и конфессий; участие в
мероприятиях различного уровня от учрежденческого до областного, мн. др.
Продолжение в разделе 3, п. 3.1.1.

Методы обучения и воспитания: интерактивные методы, дистанционные
методы (при необходимости), методы дифференцированного обучения, ИКТ-
методы, игровые методы, методы развития творческого воображения (в том числе
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ТРИЗ-методы и приемы), кейс-методы и мн. другие. Подробно см. п. 3.1.3.
программы.

1.9.Ожидаемые результаты программы
Воспитательно-
личностные
результаты

Выпускник программы:
духовно-нравственные качества:

 испытывают чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;

 понимают и принимают традиционные российские
ценности, к которым относятся жизнь, достоинство, права и
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение
Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный труд, приоритет духовного над материальным,
гуманизм, милосердие, справедливость и другие;

 осознают и принимают свою национальную
принадлежность, которая характеризуется проявлением
российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства
гордости за свою родину, народ и историю России, проявляют
духовно-нравственные качества личности;

 принимают социальные нормы, правила поведения,
роли и формы социальной жизни;

 ориентирован на моральные ценности и нормы в
ситуациях нравственного выбора;

 обладает готовностью оценивать свое поведение и
поступки, поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания
последствий поступков;

 представляет конструктивное позитивное поведение, не
принимает асоциальные поступи, достаточно свободен и
ответственен в условиях индивидуального и общественного
пространства;

здоровый образ жизни:
 ответственно относится к своему здоровью,

потребностью в здоровом образе жизни;
 располагает сформированными основами культуры

безопасности жизнедеятельности, включающая отрицательное
отношение к вредным привычкам;

 мотивирован на активный и здоровый образ жизни,
постоянные занятия физкультурой; заинтересован в культуре
здорового питания;

организаторские качества обучающихся:
 мотивирован на участие (проведение) в мероприятиях

образовательной организации, района (возможно города,
области);

 ответственно относится к порученному делу,
поручению;

 отличается культурой юного организатора
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воспитательных дел и инструктирует младших обучающихся
Метапредметные

результаты
Выпускник программы:
познавательные результаты:
 обладает способностью искать средства

осуществления целей и задач учебной деятельности, оценивать
правильность их выполнения, собственные возможности
решения;

 проявляет самостоятельность в планировании путей
достижения целей, в выборе наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач, умеют определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 сравнивает разные точки зрения и выбирает
оптимальную, которая соотносится с научными знаниями и
личностными результатами обучения и приводит к намеченной
цели;

 дает оценку своим действиям и вносить необходимые
корректировки, если она недостаточно высокая, осуществляет
самоконтроль, самооценку, рефлексию;

 умеет применять разнообразные способы решения
проблем творческого и поискового характера;
коммуникативные:
 умеет использовать информационно-

коммуникативные технологии для решения познавательных
задач;

 обладает навыками сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умениями не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

 умеет поддерживать благоприятный психологический
климат в детском коллективе, а активно участвовать в
совместных видах деятельности; преодолевает конфликтные
ситуации, открыто обсуждает проблемы коллектива, совместно
находит пути их решения;

регулятивные:
 проявляет способность к эмпатии, готовность слушать

собеседника и вести диалог на интересующие его темы;
 располагает сформированными основами культуры

безопасности жизнедеятельности, включающая отрицательное
отношение к вредным привычкам;

 умеет реагировать на изменения самочувствия и
применять адекватные меры или обращаться к взрослым

Предметные
результаты

Представлены в каждом модуле

1.10. Основные показатели развития личностных качеств
Основные показатели развития личностных качеств являются и основным

показателем динамики развития воспитательного потенциала обучающегося.
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Динамика развития нравственных качеств (освоения духовно-
нравственных ценностей) как совокупность свойств личности, проявляющиеся в
ситуациях, связанных со стремлением человека следовать нравственным нормам,
правилам, которые, под влиянием возникших гуманных чувств, применяются
добровольно и правильно.

Динамика развития личностных качеств обучающихся отслеживается с
помощью наблюдений ПДО и проведения диагностики с помощью психолого-
педагогических методик, которые применяются для анализа сформированных
личностных качеств обучающихся (системы ценностных отношений, интересов,
мотивации, личностного роста обучающихся (характер отношений подростка к
семье, людям, Родине, культуре и др.), уровни сформированности духовно-
нравственных ценностей у детей и подростков, их нравственной воспитанности,
нравственный климат в детском коллективе, уровень общих эмпатических
тенденций, особенности психологической атмосферы в детском коллективе и др.
Используется «Примерный перечень методик исследования личностных качеств
обучающихся» в процессе реализации программы (см. Приложение к программе 7).

1.11. Виды контроля по реализации и освоению программы:
предварительный, текущий, промежуточный (по итогам каждого полугодия),
итоговый контроль.

1.12. Методы отслеживания результативности, формы подведения
итогов и формы фиксации результатов реализации программы

В рамках реализации программы текущий и итоговый контроль проводится в
конце каждого модуля и года обучения в форме аттестации. В течение года по
разделам и темам осуществляются различные виды, методы и формы контроля.

Методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение;
педагогический анализ результатов, анкетирование, тестирование, зачёт,
взаимозачёт, опрос, выполнение обучающимися диагностических заданий, участие
в мероприятиях (викторинах, соревнованиях, походах и т.п.), защита проектов,
решение задач поискового характера и т.п.

Формы подведения итогов реализации программы включают:
- продуктивные формы: викторины, кроссворды, игры (в том числе,

итоговая комплексная игра), выставки, творческие отчеты в виде создания
проектов (рефератов, мини исследовательских работ, компьютерных презентаций),
тестирования, анкетирования, педагогического наблюдения, контрольной беседы,
устного опроса, открытого занятия, участие в туристических фестивалях, сборах,
соревнованиях и т.п.;

- документальные формы: дневники педагогических наблюдений,
портфолио творческих достижений обучающихся (грамоты, дипломы,
сертификаты и др.); презентации, видеофильмы, проекты, сделанные
обучающимися по итогам какой-либо учебной деятельности; дневники с отчетами
обучающихся и т.д.; журнал учета посещаемости, карты участия в проектной,
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архивной, добровольческой (благотворительной) деятельности; портфолио по
учету результативности участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах,
конференциях и т.п. мероприятиях; анализ и отчеты тестирования, анкетирования,
промежуточной и итоговой аттестации усвоения учебной программы.

1.13. Формы фиксации образовательных результатов в процессе
мониторинга

Вид педагогического
мониторинга

Формы фиксации образовательных
результатов

Предметный и метапредметный
мониторинг

Портфолио будущего туриста-краеведа

Мониторинг личностного роста
и продвижения

Оформление фотоотчета туристско-
краеведческого объединения

Мониторинг условий развития
детского коллектива

Видеосъемки и размещение на сайте
объединения, фотоальбомы,

видеоальбомы с подготовительными и
отчетными материалами по работе

объединения

1.14. Система диагностики прогнозируемых результатов по программе
Система оценки предметных и учебных, метапредметных и развивающих,

личностных и воспитательных, коррекционных и других результатов обучения по
программе, которые представлены в Приложении к программе 2. Результаты
освоения личностного развития оцениваются более конкретно и определенно с
помощью анкетирования и тестирования по исследовательским методикам,
представленным в Приложении к программе 7.

1.15. Оценка достижения планируемых результатов освоения
программы обучающимися осуществляется по трем уровням, соответственно
таблице ниже:

Система оценки уровней освоения предметных результатов программы

Уровни освоения тем
программы

Количествен
ный

показатель

Приравнивается
к баллу, дается

словесная
оценка

Результат

Высокий уровень

от 80 до 100%
освоения

программного
материала

5
«материал
освоен в

полном объеме»

Учащиеся демонстрируют высокую
заинтересованность в учебной, познавательной и
творческой деятельности, составляющей
содержание программы. На итоговом
тестировании показывают отличное знание
теоретического материала, практическое
применение знаний воплощается в качественный
продукт

Средний уровень

от 51 до 79%
освоения

программного
материала

4
«материал
освоен в
основном»

Учащиеся демонстрируют достаточную
заинтересованность в учебной, познавательной и
творческой деятельности, составляющей
содержание Программы. На итоговом
тестировании показывают хорошее знание
теоретического материала, практическое
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применение знаний воплощается в продукт,
требующий незначительной доработки.

Низкий уровень

менее 50%
освоения

программного
материала

3
«материал
освоен

частично»

Учащиеся демонстрируют низкий уровень
заинтересованности в учебной, познавательной и
творческой деятельности, составляющей
содержание программы. На итоговом
тестировании показывают недостаточное знание
теоретического материала, практическая работа
не соответствует требованиям.

Общая критериальная таблица представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 2 и с
учетом разноуровневого подхода, где предметная, метапредметная и личностная
сферы обучающихся оцениваются словесно, эмоционально, условными знакам и
т.п. творческими вербально-невербальным «творческим языком театра», а в
условно-точной форме приравнивается к трёхбалльной системе (5 – высокий
уровень; 4 – средний; 3 – низкий).

Разноуровневый подход в критериальном оценивании представляется
следующим образом:

 стартовый: оценка ЗУНов, опыта и компетенций на репродуктивно-
конструктивном уровне творчества + пробы (азы) индивидуальной социальной
деятельности;

 базовый: оценка ЗУНов, опыта и компетенций на конструктивно-
креативном уровне творчества + участие в формах коллективной социальной
деятельности;

 продвинутый: оценка ЗУНов, опыта и компетенций на креативном
уровне творчества + пробы профессионально-направленной деятельности. См.
приложение 4.

Формы подведения итогов личностного развития обучающихся:
диагностика личностного развития обучающихся, анкетирование, коллективный
анализ работ обучающихся, подсчет баллов по портфолио, составление фотоотчета
о работе театральной студии за учебный год.

1.9. Таблица оценки умений и навыков обучающихся по программе
№
п/п

Умение и навык, критерий его
оценки

Баллы
3 4 5

1. Умение (навык)
продемонстрировать основы
театральной деятельности
подростка

Мало знает и
применяет
недостаточно

Умеет в
достаточной
мере

Умеет в
полной мере

2. Умение по данному модулю Также
Промежуточная аттестации проводятся по методике оценки системы

обобщенных предметных, личностных и метапредметных результатов
обучения по ДООП (автор Карпенкова Светлана Андреевна, зам. директора по
НМР МОУ ДОД ЦДТ «Кежемский районный центр детского творчества»
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Красноярского края, адаптация Ермолаевой Т.И.), представленная в приложении 3
к программе.

1.16. Формы фиксации личностных результатов, звания, присуждаемые
после окончания 1 и 2 года обучения

По итогам освоения программы составляется характеристика обучающегося
по итогам обучения по программе в целом, выдаются:

- удостоверение изучения модулей об окончании программы на 108
часов с расписанными предметами, уровнем обучения и количеством часов,
приходящихся на каждый предмет;

- дипломы и благодарственные письма: «За отличную учебу по
программе»; «За умелую командную работу в детско-подростковому коллективе»;
«За умение оказать взаимопомощь и сотрудничество в коллективе», «Победителю
конкурса (на лучшего костюмера, декоратора, гримера, звукорежиссера и т.п.)» и
другие сертификаты за проявление лучших качеств во время обучения по
программе.

Выпускнику, успешно прошедшего 1-ый год обучения присуждается звание
«Юного любителя краеведа», после 2-ого года обучения – звание «Юного
краеведа-экскурсовода по духовным местам России» и вручается значок
«ЮНЫЙ ТУРИСТ-КРАЕВЕД РОССИИ».
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2. РАЗДЕЛМОДУЛИ ПРОГРАММЫ
По итогам изучения содержания программы обучающиеся будут уметь

проявлять в деятельности духовно-нравственные, гражданско-патриотические
качества, знать и кратко представлять: основные понятия по духовному
краеведению, традиции и вечные ценности, основы истории и культуры
древнерусских, мировых и российских религий нашей страны методы, формы и
объекты краеведческой деятельности, основные источники по истории духовной
истории и культуры древней и современной России, географическое положения
святых мест нашего государства, особенности работы в музее, архиве, значение и
смысл музейной работы.

2.1. МОДУЛИ 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
2.1.1. МОДУЛЬ

«ТРАДИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ.
ЭКСКУРСИИ ИМИНИ-ПОХОДЫ»

1 год обучения
Аннотация к модулю программы
Модуль направлен на: развитие интереса к основам духовного краеведения

России, знакомит подростков с традиционными мировыми религиями и
основными конфессиями нашей страны, основными духовными заповедями
мировых религий, с родовыми понятиями и значение духовного родства в жизни
русского человека с помощью применения современных форм методов и
технологий краеведческой деятельности.

Данный модуль программы – вводный, мотивационный, в котором
представлены диагностические и сюжетно-ролевые игры с жизненными
ситуациями, возникающими в подростковой среде, конструктивное решение
которых зависит от наличия духовно-нравственной ориентиров. Модуль
программы направлен на формирование духовно-нравственных миропонимания
и мировоззрения, изучению и уважительному отношению к существующим
общекультурным и религиозным традициям, ценностям у обучающихся, к
прошлому и настоящему своей родины, своего края на основе изучения
духовного наследия нашей страны и местного краеведческого материала.

Цель модуля: знакомство обучающихся с основными традициями и
духовными ценностями нашей страны.

Образовательные задачи модуля, в том числе:
обучающие:
 дать представления о понятиях: «краеведение», «духовное

краеведение», «духовное краеведение России», «добродетель и страсть», «род»,
«родство», «духовное родство»; научить их грамотно применять;

 обзорно познакомить с традиционными мировыми религиями и
основными религиями в России;
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 научить различать основные проявления добродетелей и страстей
человека, ориентироваться на стремление и приобретению умений управлять
своими чувствами и поведением;

 научить обучающихся определять объекты краеведения, применять
методы и формы краеведческой деятельности, рассказывать об источниках
изучения природы, истории и культуры края;

 познакомить с историей благотворительности в нашей стране,
губернии (малой родине: городе/селе), их духовным смыслом и значением для
жизни человека и общества;

 способствовать выполнению обучающимися основных правил
техники безопасности и противопожарной безопасности, правил поведения в
учреждении, рядом с учреждением, а также элементарных правил безопасного
поведения в походах (выездах на природу), экскурсиях, в поездках;

развивающие:
 формировать познавательный интерес к изучению основных

традиций и духовных ценностей нашей страны; развивать физические и волевые
качества на экскурсиях и в туристических поездках;

 способствовать формированию и развитию понятийного, образного и
аналитического мышления, основ речевого, эмоционально-позитивного
восприятия мира, умению управлять своими чувствами и поведением;

 способствовать развитию творческих способностей;
воспитательные:
 способствовать формированию эмпатии, доброго отношения к людям и

окружающей действительности; воспитывать духовно-нравственные качества:
желание помогать другим, стремление улучшать окружающую действительность,
готовность к преодолению трудностей;

 способствовать формированию стремления быть благодарным,
замечать хорошее в других и самому проявлять нравственное поведение.

Ожидаемые результаты:
После окончания данного модуля обучающиеся
ЗНАЮТ:
 понятия: «краеведение», «духовное краеведение», «духовное

краеведение России», «добродетель и страсть», «род», «родство», «духовное
родство» и др.;

 основы духовной жизни по славянскому «Добротолюбию»: борьбе со
страстями и стяжание добродетелей; их различные проявления в различных
религиозных культурах;

 общие представления (названия, символика, отличия от других
конфессий) о традиционных мировых религиях и основных религиях,
представленных в России;
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 объекты, методы и формы краеведческой деятельности, источники
изучения истории духовности России;

 основные страницы истории благотворительности в нашей стране, их
духовный смысл и значение для жизни человека и общества;

 основные правила и техники безопасности и противопожарной
безопасности, правила поведения в учреждении, рядом с учреждением, а также
элементарные правила безопасного поведения в походах (выездах на природу),
экскурсиях, в поездках.

УМЕЮТ:
 использовать в речи и объяснять смысл понятий: «краеведение»,

«духовное краеведение», «духовное краеведение России», «добродетель и
страсть», «род», «родство», «духовное родство» и др.;

 различать основные добродетели и страсти, различать основные
божественные заповеди и стремятся их выполнять;

 различать некоторые традиции, символику, выраженные особенности
традиционных мировых религий, в том числе, представленных в России;

 определять и использовать объекты, методы и формы краеведческой
деятельности, источники изучения духовности народа России;

 рассказать об основных страницах истории благотворительности в
нашей стране, их духовном смысле и значении для жизни человека и общества;

 выполнять основные правила техники безопасности и
противопожарной безопасности, правила поведения в учреждении, рядом с
учреждением, а также элементарные правила безопасного поведения в походах
(выездах на природу), экскурсиях, в поездках.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Названия раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практи
ка

1.1. Духовное краеведение России
как предмет изучения
историко-культурного

наследия страны. Инструктаж
по ТБ и ППБ

3 1 2 Анализ знакомства,
игровой диагностики,
беседа-викторина

1.2. Традиционные мировые
религии. Основные религии в

России

3 1 2 Экспресс-опрос,
беседа в форме
«вопрос-ответ»

1.3. Основы духовной жизни
человека: борьба со страстями
и приобретение добродетелей

6 2 4 Анализ кейс-игры и
упражнений, экспресс-

опрос
1.4. Род, родство в жизни

русского человека. Духовное
родство

6 2 4 Беседа-опрос, защита
мини-проект
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1.5. Объекты, методы и формы
краеведческой и духовной
краеведческой деятельности

3 1 2 Игра-викторина,
анализ, рефлексия

1.6. Благотворительность в
истории России и родного

края

3 1 2 Анализ ЗУН и
мотивации к предмету

1.7. Итоговое занятие по
результатам модуля: игра-
викторина «Что? Где?

Когда?»

6 2 4 Промежуточная
аттестация по модулю
в форме викторины

Итого по модулю: 30 10 20

СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ
Тема 1.1. Духовное краеведение России как предмет изучения

историко-культурного наследия страны. Инструктаж по ТБ и ППБ
Теория. Беседа о целях, задачах программы. Основные понятия модуля и

темы: «краеведение», «духовность», «духовное краеведение», «духовное
краеведение России». Духовное краеведение России как предмет и область
изучения историко-культурного наследия страны. Инструктаж по ТБ, правилам
безопасности в окружающей среде, правилам противопожарной безопасности.

Практика. Интерактивная презентация: «Предмет изучения духовного
краеведения России, родного края». Проведение игр и упражнений на
знакомство. Диагностическая игра «Давайте познакомимся!» и другие игры на
знакомство.

Тема 1.2. Традиционные мировые религии. Основные религии в
России

Теория. Понятия: религия, религиозная (конфессиональная) культура.
Главные ее ценности: вера в Бога, уважительное отношение к ближнему, любовь
к Отечеству и другие. Традиционные мировые религии. Крупнейшие религии в
России (обзорно): христианство (православие, католицизм, протестантство),
ислам, иудаизм, буддизм. Атеисты. Конституция и Закон 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях. Православное христианство как одно из
ведущих мировых религий. Теология.

Практика. Викторина-презентация по определению ключевых
особенностей мировых конфессий. Экспресс-опрос, беседа в форме «вопрос-
ответ.

Тема 1.3. Основы духовной жизни человека: борьба со страстями и
приобретение добродетелей

Теория. Нравственность и духовность в подростковой среде. Основы
духовной жизни по славянскому «Добротолюбию». Борьба со страстями и
стяжание добродетелей. (https://uralzvon.site/borba-so-strastjami-i-stjazhanie-
dobrodetelej/) Гордость и смирение, целомудрие и сквернословие
(сквернодействие), терпение и вспыльчивость, пост и чревоугодие и др.

https://uralzvon.site/borba-so-strastjami-i-stjazhanie-dobrodetelej/
https://uralzvon.site/borba-so-strastjami-i-stjazhanie-dobrodetelej/
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Повреждение человеческой души: причины, риски. Вершина всех добродетелей.
Практика. Обсуждение произведений А.К. Толстой «Любовью к

ближним пламенея..», отрывков из поэмы И. Белгородского «Сражение семи
добродетелей с семью грехами». Важнейшие заповеди Божьи, представленные в
основных мировых религиях. Притчи о жизненных ценностях, обсуждение.
Проведение этических игр-путешествий: «Лествица», «Основные этические
нормы», «Как бы ты поступил в этой ситуации», «Эгоизм или забота о себе?»,
упражнения Джеффа и другие.

Ознакомительный уровень (далее – ОУ): подготовка доклада об
основных семейных заповедях и добрых традициях;

Базовый уровень (БУ): подготовка доклада о важнейших заповедях
Божьих, представленных в основных мировых религиях;

Продвинутый уровень (ПУ): подготовка мини-проекта о важнейших
заповедях Божьих, представленных в основных мировых религиях.

Тема 1.4. Род, родство в жизни русского человека. Духовное родство
Теория. ИУ – диспут: «Понятие рода и родства на Руси. Три типа родства:

кровное, духовное, свойское». Лекция презентация и философская беседа:
«Значение духовного родства в жизни русского человека».

ВУ – Интерактивная беседа: «Терминология кровного родства. Роль
крестных родителей».

Практика. Экскурсия в храм, беседа со священником по данной теме.
Тест-диагностика: «Кто я? Каков я? Для чего я?» с последующим обсуждением.

ОУ: разработка эссе по темам изучения истории, историко-культурных
традиций своей семьи или семьи знаменитых земляков (темы в приложении).

БУ: разработка проекта по теме: «История семьи – история страны» (или
аналогичная тема по выбору);

ПУ: разработка проекта по теме: «Духовное родство – это …?».
Тема 1.5. Объекты, методы и формы краеведческой и духовной

краеведческой деятельности
Теория. Объекты, методы и формы краеведческой и духовной

краеведческой деятельности.
Практика. Игра-имитатор: «Правила поведения на экскурсии при

отставании от группы, при потере ориентировки, в чрезвычайных (аварийных)
ситуациях».

ИУ: игра «Дополни слово» по теме: «Объекты, методы и формы
краеведческой работы». Презентация: «Источники изучения родного края:
устные и письменные; памятники и памятные достопримечательности; печатные,
статистические, картографические, археологические, этнографические, архивные
и мн. другие». (Приложение № 5). Мини-лекция: «Исследовательская работа –
продуктивный метод изучения истории родного края».

ВУ: интервью с краеведами области (города/села) по теме: «Формы
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исследования родного края». Комментированный показ методов: «Методы
изучения родного края: метод изучения Интернет-материалов, экскурсий,
создания проектов и др. Объекты краеведческой деятельности».

Практика. Просмотр короткометражных фильмов о духовных с
обсуждением: «Самарская губерния страницы истории...», «Красота родных
просторов России». Мини-викторина по итогам просмотра фильма.
Анкетирование по методике «Карта интересов» по изучению интересов
учащихся 14-15 лет (адаптированная).

Тема 1.6. Благотворительность в истории России и родного края
Теория. ИУ – Знакомство с понятием и значением «заповедь на Руси»,

«любовь к ближним людям», «благотворительность». Добровольчество и
волонтерство, отличия от благотворительности. Старчество на Руси: почитание,
уважение старшего поколения, о лжестарчестве и «перекосы» в светской жизни и
культуре. Значение и смысл пятой заповеди – о почитании своих родителей в
христианстве для родителей и детей, отношение к старцам у восточных народов.

Практика: Представление обучающимися докладов: «Традиции
благотворительности в стране, губернии, на малой родине (город/село)».
Дискуссия-рассуждение: «Личная милостыня: материальная и духовная. Кому я
бы подал милостыню?».

ВУ (БУ): доклады (презентации) обучающихся: «Благотворительная
деятельность религиозных организаций в годы Первой мировой войны в России,
на малой родине (город/село)».

ВУ (ПУ): учебные мини-проекты обучающихся: «Благотворительная
деятельность религиозных организаций в годы Великой Отечественной войны
(далее – ВОВ)».

Практика. Организация и проведение благотворительного концерта.
Преподнесение подарков-поделок, сделанных своими руками, в местной школе-
интернате для детей с особыми образовательными потребностями (или сбор и
отправка писем, поделок, сделанных руками обучающихся для фронтовиков на
Украине; концерты для пожилых людей в Пансионатах для престарелых людей и,
другие формы благотворительности).

Тема 1.7. Итоговое занятие по результатам модуля: игра-викторина
«Что? Где? Когда?»

Теория. Правила и критерии проведения промежуточной аттестации.
Практика. ИУ – Промежуточная аттестация в формах: игры-викторины

(квест-игры, игры «Конфессиональная Россия: Что? Где? Когда?).
Разноуровневые задания по освоению предметных компетенций: ОУ:
участвуют в викторине и готовят перекрестные вопросы; БУ: организуют игру-
викторину совместно с педагогом для других обучающихся (возможно и для
родителей); ПУ – составление альбома с отчетами по итогам 1-го модуля.
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2.1.2. МОДУЛЬ
«СТРАНИЦЫИСТОРИИ ДУХОВНОЙ РОССИИ»

1 год обучения
Аннотация к модулю программы
Данный модуль программы направлен на воспитание духовно-

нравственных, гражданско-патриотических качеств личности обучающихся
через их знакомство со страницами истории древних верований,
мифологическими представлениями, культами и ритуалами древних народов
Руси, этнической религией, основами наиболее распространенных религиозных
конфессий России.

Цель модуля: создание условий по воспитанию духовно-нравственных,
гражданско-патриотических качеств личности обучающихся средствами
знакомства с основами историко-краеведческого материала древне-религиозных
верований, наиболее распространенными российскими и мировыми религиями
России.

Задачи модуля:
обучающие:
 дать представления об основах древних верованиях народов Руси:

понятиями, особенностями мировоззрения, мифами и культами, временем и
местом распространения, видами храмов;

 познакомить с основными религиями, распространёнными в России:
временем и местом их зарождения (сроки первых упоминаний), их символами,
создателями (родоначальниками, основателями, мессиями), священными
текстами;

 познакомить с ролью традиционных конфессий народов РФ в
современной жизни России;

 продолжить изучение проектной деятельности по созданию
исследовательских и социальных проектов;

 создавать условия и способствовать формированию умений по
организации активного участия обучающихся в защите источников и памятников
истории и краеведения религий России;

развивающие:
 способствовать эмоциональному, интеллектуальному, физическому

развитию обучающихся, способствовать развитию творческих способностей;
 развивать разносторонние духовные и другие позитивные качества

в туристическо-экскурсионной деятельности по историческим местам России (гг.
Казань, родной город и другие);

воспитательные:
 способствовать воспитанию чувства гордости за свою Родину,

российский народ и историю России; уважения к духовным поискам народов:
древним, историческим и современным религиям, распространенным в нашем
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государстве;
 воспитывать уважительное и бережное отношение к

историкокультурным и духовным памятникам истории и краеведения,
способствовать формированию активной жизненной позиции, ответственности
за сохранность исторических памятников религии и культуры, развивать
эмпатийные качества обучающихся.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
После окончания данного модуля обучающиеся
ЗНАЮТ:
 основы древних верований народов Руси: их понятия, время и место

их зарождения; особенности культов, храмов;
 основы религий, распространённых (традиционных) в России:

время и место их зарождения (сроки первых упоминаний), их символы,
создатели (родоначальники, основатели, мессии), священные тексты; роль
традиционных конфессий народов РФ в современной жизни;

 правила, особенности, особенности структур проектной
деятельности по созданию исследовательских и социальных проектов;

 правила, формы и нормы по защите источников и памятников
истории религий России.

УМЕЮТ:
 рассказать об основах древних верований народов Руси: их понятия,

время и место их зарождения; особенности культов, храмов;
 различать и определять по основным показателям (символам,

философиям, основным священным текстам; традициям и культам, миссиям,
основателям, видам храмов) различные традиционные религии,
распространённые в России;

 формулировать роль традиционных конфессий народов РФ в
современной жизни;

 выделять правила, особенности проектной деятельности по
созданию исследовательских и социальных проектов, их создавать по типовым
схемам и структурам;

 учитывая основные организационные условия и свои возможности,
использовать распространенные формы защиты источников и памятников
истории религий России.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

п/п
Названия тем модуля Количество

часов Формы
аттестации/Вс

его
Те

ория
Пра

ктика2
2.1.

Древние верования,
мифологические представления и
культы древних народов Руси

6 2 4 Блиц-опрос,
викторина, анализ
посещения музея,
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2
2.2.

Христианство (православие,
католицизм и протестантизм) как
самая распространенная религия

в России

9 3 6 Разноуровневое
выполнение заданий

на уровни по
формированию
функциональной2

2.3.
Ислам – вторая по численности

религия России
3 1 2 «Блиц вопрос-ответ»

по итогам тематической
беседы

священнослужителем

2
2.4.

Иудаизм – древнейшая
монотеистическая религия мира,
исповедуемая преимущественно

евреями

3 1 2 Творческий отчет,
взаимоанализ и

рефлексия итоговых
работ по теме

2
2.5.

Буддизм – одна из самых
древних религий мира

3 1 2 Интернет-опрос

2
2.6.

Промежуточная аттестация 6 2 4 Квест-игра и защита
проектов

Итого по модулю: 30 10 20

СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ

Тема 2.1. Древние верования, мифологические представления и
культы древних народов Руси

Теория. Обзорная лекция: «Ранние формы религий: тотемизм, шаманизм,
фетишизм, анимизм». Краткий обзор: «Древние верования народов Руси: их
понятия, основные мировоззрения; их время и место формирования; мифологии
и культы, боги, храмы». Язычество Древней Руси: преобладающая религия
древней Руси до 988 г. как система представлений о человеке и мире, понятие,
основы этого мировоззрения; его формирование; мифология, культы и ритуалы,
Боги. Святилища (храмы и др.) древних славян и идолы у славян. Лекция с
запланированными ошибками и их обсуждением: «Этнические религии
(народная, национальная, государственная религии)».

Практика. Экскурсия в краеведческий музей (города/села) с
конкретизацией данной темы. Игровая викторина, см. приложение 4. Блиц-опрос,
анализ посещения музея, рефлексия.

Тема 2.2. Христианство (православие, католицизм и протестантизм)
как самая распространенная религия в России

Теория. Лекция-презентация с последующим обсуждением:
«Христианство – мировая религия, возникшая около 33 года н.э. в Палестине
вокруг жизни и учения Иисуса Христа. Иисус из Назарета как Мессия, Сын
Божий и Спаситель человечества. Религиозные течения христианства – сходство
и различия. Разделение христианской церкви на православие, католицизм и
протестантизм. История Крещения Руси. Православие в РФ: Русская
Православная Церковь – РПЦ, старообрядческие объединения, неканонические

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D1%83_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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православные организации русской традиции. Роль традиционных конфессий
народов РФ.

ИУ – Лекция-визуализация с просмотром и обсуждением видеофильмов об
истории и настоящем: «Церковь в истории. Фильм 1-й. Иисус Христос и его
церковь (Студия Неофит, 2012)» https://clck.ru/35Swid, с последующим
обсуждением. Мини-диспут: «Буду ли я выбирать для себя конфессию или нет?».

ВУ – доклады и презентации учащихся: «Священники в христианстве»,
«Основатели в христианской религии» и другие (по выбору обучающихся и
педагога).

Православие: время и место зарождения религии; история христианства
на территории Руси (Апостол Андрей Первозванный, Святая равноапостольная
великая княгиня Ольга), инициатор, основатель крещения Руси (Святой
равноапостольный великий князь Владимир): символ данной религии, священная
книга, места распространения, виды храмов и другие особенности.

Католицизм: время и место зарождения (сроки первых упоминаний), ее
символ, создатель религии (родоначальник, основатель, мессия), священные
тексты. Папа Римский.

Протестантизм: время и место зарождения (16 в.) (сроки первых
упоминаний), ее символ, создатель религии (родоначальник, основатель, мессия),
священные тексты. Церковный революционер – богослов Мартин Лютер.

Практика. Экскурсии в храмы различных христианских конфессий,
встречи и беседы со священниками.

Просмотр презентации и фильма. Разноуровневое выполнение заданий
по формированию функциональной грамотности (задания на нахождение причинно-
следственных связей между явлениями, событиями и закономерными последствиями: 1)
ознакомительно-функциональный уровень – ОФУ; 2) функционально-деятельностный уровень – ФДУ;
3) функционально-компетентностный уровень – ФКУ, см. приложение 3): ОФУ – инсценировки,
доклады, оформление стенда (газеты) по теме: «Христианство в России и его
особенности», акценты на нахождение причинно-следственных связей между
явлениями, событиями и закономерными последствиями; ФДУ – дебаты
(дискуссии, диспуты) в рамках формирования семейных отношений и
глобальной компетенции, представляющие сочетание знаний, умений, взглядов,
отношений и ценностей, применяемые в рамках этих форм, отражающие
эмпатийные чувства, принадлежащие другой культурной конфессиональной или
национальной культуре по теме: «Христианство как помощник в решении
конфликтных отношений подростков» – дискуссионные вопросы:
https://clck.ru/35UGXs); по теме: «Миротворчество и христианское разрешение
конфликтов: подростковый взгляд на мировые проблемы» – дискуссионные
вопросы: https://clck.ru/35UH3o); ОФУ – отработка компетенций
организационной функциональной грамотности: подготовка и показ родителям и
сверстникам устного журнала: «Отголоски традиций христианства в наших

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://clck.ru/35Swid
https://clck.ru/35UGXs
https://clck.ru/35UH3o
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семьях», «Христианство сегодня», «Противоречия и миротворчество в
современных христианских традициях» (аналогичные темы, предлагаемые ПДО
и обучающимися).

Тема 2.3. Ислам – вторая по численности религия России
Теория. Ислам как самая молодая и вторая по численности приверженцев,

после христианства, мировая, а также монотеистическая авраамическая религия.
Ислам: время и место зарождение религии, ее символы, создатель религии
(родоначальник, основатель), священная книга, места распространения, виды
храмов, название священнослужителей.

Методика работы над творческим отчетом; учебным, исследовательским,
социальным проектом: различия и сходства.

Практика. Посещение мечети (исламского храма), конфессиональная
тематическая беседа со священнослужителем мечети – муллой, вопросы-ответы.

Разноуровневый подход к творческой работе по итогам экскурсии (1)
Уровень мироощущения, мировосприятия и миропонимания УМО; 2) Уровень миропостижения УМП;
3)Уровень мировоззренческих убеждений; уровень проявления инициативы в деятельности,
самостоятельных решений УМЗ, см. Приложение 3): УМО: Доклады, рефераты, эссе,
обучающихся по теме; создание вопросов для викторины или Вечера
«Спрашивайте – отвечаем» по исламской религии; УМП: творческий отчет о
проделанной самостоятельной работе по модулю в форме презентации, газеты и
т.п.; УМЗ: исследовательский проект по темам (см. приложение 4),
представления об исламе.

Тема 2.4. Иудаизм – древнейшая монотеистическая религия мира,
исповедуемая преимущественно евреями

Теория. Иудейская религия – религиозное, национальное и этическое
мировоззрение, зародившееся у еврейского народа во 2-м тысячелетии до н.э. В
настоящее время одна из монотеистических религий человечества. Иудаизм как
«религия книги», так как своим источником имеет священные тексты.

Практика. Посещение еврейского молитвенного дома-храма – синагоги,
конфессиональная тематическая беседа со священнослужителем синагоги –
раввином, вопросы-ответы.

Разноуровневый подход к творческой работе об экскурсии (1) Уровень
мироощущения, мировосприятия и миропонимания УМО; 2) Уровень миропостижения УМП;
3)Уровень мировоззренческих убеждений; уровень проявления инициативы в деятельности,
самостоятельных решений УМЗ, см. Приложение 3):

 УМО: создание вопросов для викторины или Познавательного вечера
«Спрашивайте – отвечаем» по иудаистской религии;

 УМП: творческий отчет о проделанной самостоятельной работе по
модулю в форме презентации, газеты и т.п.;

 УМЗ: исследовательский проект по разным темам представления об
иудаизма.

Тема 2.5. Буддизм – одна из самых древних религий мира

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Теория. Лекция-презентация-провокация (с запланированными ошибками):
«Буддизм (известный как Дхарма-винайя) «доктрины и дисциплины» – и Дхарма
Будды – индийская религия или философская традиция, основанная на ряде
оригинальных учений». Буддизм – четвёртая по величине распространения в
России. Буддизм: время и место зарождение (сроки первых упоминаний), ее
символы, создатель религии (родоначальник, основатель, мессия), священные
тексты, философия религии, места распространения.

Практика. Посещение буддистского храма, конфессиональная
тематическая беседа со священнослужителем храма – ламой (гуру), вопросы-
ответы. Экскурсия в архив, встреча со специалистами. Подготовка
исследовательских работ по темам, представленным по подразделу «Места
буддисткой культуры в моем городе /селе», темы работ см. в Приложении № 4.

Тема 2.6. Промежуточная аттестация
Теория. Методика работы над творческим отчетом; учебным,

исследовательским, социальным проектом: различия и сходства.
Практика. Промежуточная аттестация обучающихся по пройденному

материалу модуля и проведения в форме краеведческой игры-квеста (см.
Приложение 4, контрольные вопросы в рамках игры по 2 модулю 1 г.о.).
Путешествие может быть организовано как виртуальное путешествие (заочное
путешествие), так и очное путешествие по святым местам родного края, где и
проводится игра. Анализ, самоанализ, взаимоанализ аттестационных работ,
рефлексия обучения по итогам освоения модуля.

Отчеты создаются по разноуровневому принципам учебно-игровой,
проектной и творческой деятельности (уровни проектной деятельности, по приложению к
программе 3): 1) Стартовый уровень – СУ; 2) Продуктивный уровень – ПУ; 3) Углубленный уровень –
УУ), темы проектов представлены в Приложении 4) :

 СУ: подготовка, составление игры-квеста для обучающихся и
родителей, проведение его;

 ПУ: творческий отчет по итогам экскурсионной поездки в Храм всех
религий (г. Казань). Фото-отчеты, видео-отчеты, с размещением в Интернет (см.
Приложение 4, темы творческих отчетов по 2 модулю 1 г.о.);

 УУ: подготовка и защита проекта по одной из тем модуля или по
итогам поездки-экскурсия в Храм всех религий (г. Казань).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2.1.3. МОДУЛЬ
«СВЕТСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА

НАШЕЙ РОДИНЫ: ПОХОДНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ»
1 год обучения

Аннотация к модулю программы
Данный модуль программы направлен на формирование духовно-

нравственного мировоззрения обучающихся средствами изучения выдающихся
памятников светской и религиозной культуры и искусства России, а также
родного края.

Цель модуля: воспитание духовно-нравственных качеств личности
обучающихся через их знакомство и изучение величайших духовных памятников
светской и религиозной истории, культуры и искусства (архитектура, живопись,
ДПИ и др.) России, родного края посредством экскурсионной (пешей,
автобусной, авто экскурсии и др. видов) деятельности.

Образовательные задачи модуля, в том числе:
обучающие:
 познакомить с выдающимися памятниками религиозной и светской

культуры народов России и родного края: показать их роль и взаимовлияние на
духовность;

 продолжить изучение центральных фигур различных традиционных
религий России (миссии, святых, пророков и др.), а также ими созданные
священные (религиозные) тексты;

 познакомить с известными светскими и религиозными памятниками
архитектуры (соборами, храмами, монастырями и другими культовыми
сооружениями); представить основные элементы их зодчества, внутренних
устройств, убранства; в том числе – иконы, скульптуры и другие святыни России
и родного города/села;

 познакомить с особенностями, содержанием и значением
государственных, народных и религиозных праздников, показать особенности
религиозных обрядов, ритуалов, Таинств, практик наиболее распространенных
конфессий России;

 изучить различные формы туристско-краеведческих, экскурсионно-
экспедиционных походов по России и родному краю;

развивающие:
 создать благоприятные условия для позитивного конструктивного

восприятия обучающимися различных краеведческих источников и памятников
культуры и духовности;

 развить физические качества в рамках туристско-экскурсионной
деятельности;

 сформировать и развить у обучающихся социальную активность по
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возрождению традиций и обычаев родного края через участие в подготовке и
проведении этих праздников;

воспитательные:
 мотивировать на самовоспитание духовно-нравственных чувств,

ориентацию на нравственный облик (терпение, милосердие, незлобивость);
 воспитывать уважение и бережное отношение к святыням, святым

местам России и родного края: соборам, храмам, монастырям, иконам и другим
культурным ценностям.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
После окончания первого года по модулю обучающиеся
ЗНАЮТ:
 основные характеристики понятий: «светская культура», «религиозная

культура», «светское искусство», «религиозное искусство» и др.;
 центральные фигуры различных традиционных религий России

(миссий, святых, пророков и др.), а также ими созданные священные
(религиозные) тексты;

 выдающиеся памятники религиозной и светской культуры народов
России, родного края: их роль и взаимовлияние на духовность человека, в том
числе – главные соборы, храмы и монастыри России и родного края: их краткую
историю, основные элементы архитектуры, устройства, убранства;

 чудотворные иконы в истории духовной культуры России и родного
края;

 историю и особенности российских и региональных иконописных школ;
 историю, особенности (символика, традиции), содержание и смысл

светских и православных праздников;
 различные формы туристско-краеведческих, экскурсионно-

экспедиционных походов по России и родному краю, а также правила посещения
музеев, домов культуры, храмов, соборов и других мест культуры.

УМЕЮТ:
 использовать в речи понятия «светская культура», «религиозная

культура», «светское искусство», «религиозное искусство» и др.;
 различать по виду, распознавать главные российские соборы, храмы и

другие светские и культовые сооружения России, малой родины: называть
основные элементы их архитектуры, устройства, убранства;

 рассказать о чудотворных иконах, иконописцах в истории духовной
культуры России, родного края;

 активно и осознанно участвовать в подготовке и проведении главных
светских и религиозных праздников России;

 грамотно выполнять исследовательскую, социально-исследовательскую
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(для продвинутого уровня обучающихся), информационную (стартовый уровень)
и творческую (базовый уровень) работу, защищать итоговые работы как
индивидуально, так и в коллективе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 МОДУЛЯ
№
п/п

Названия тем Количество
часов

Формы аттестации/
контроля

Всего Теория Практик
а

3.1. Экскурс в религиозную и светскую
культуру народов России и родного

края: духовно-нравственное
взаимовлияние

3 1 2 Анализ пешеходной
экскурсия по улицам с

духовной
направленностью

3.2. Значимые и почитаемые святыни
России: храмы и монастыри, другие

священные сооружения

6 2 4 Анализ обзорных
заочных путешествий по

святыням страны

3.3. Мессии, святые, пророки, центральные
фигуры различных традиционных

религий России

6 2 4 Анализ видео-беседы,
вопросы и ответы,

рефлексия
3.4. Священные (религиозные) тексты

традиционных религий России
6 2 4 Игра «Что? Где? Когда?»

анализ игры

3.5. Религиозные обряды (ритуалы,
Таинства, практики) наиболее

распространенных конфессий России

6 2 4 Беседы по итогам
посещения религиозных

обрядов основных
религий страны

3.6. Светское и религиозное искусство
России и родного края: памятники

архитектуры, музыка и произведения
живописи

6 2 4 Блиц-опрос,
диагностика, анализ

составления
путеводителя

3.7. Иконы. Знаменитые иконописцы.
Иконописные школы. Народные
художественные промыслы

6 2 4 Анализ и рефлексия
встречи с иконописцами

3.8. Основные государственные, народные
и религиозные праздники России:
история, символика и традиции

6 2 4 Анализ подготовки и
проведения элементов

праздников

3.9. Итоговое занятие по модулю и по
всему году обучения. Промежуточная

аттестация

3 1 2 Комплексная
краеведческая игра

Итого по модулю: 48 16 32

СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ
Тема 3.1. Экскурс в религиозную и светскую культуру народов России

и родного края: духовно-нравственное взаимовлияние
Теория. Религиозная культура – 1) традиции почитания Бога, культ; б)

религиозная этика (моральные представления о духовно-нравственном
поведении человека и его моральное сознание, опирающееся на божественные
заповеди); в) искусство и народные традиции, непосредственно связанные с
религией, отражающие её идеалы и содержание. Религиозная культура России,
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мира: понятие, роль, сущность. Светская культура – это богатейший пласт
творческой деятельности человечества как культуры секулярной, нецерковной, –
культуры не связанной с религией прямым и очевидным образом (что, однако, не
означает отсутствия неявной, косвенно связи). Религиозная и светская культура
России и родного края. – https://pravoslavie.ru/107.html

Пешеходная экскурсия – коллективное посещение святых мест, музея,
достопримечательного места, выставки и т.п.; поездка, прогулка с
образовательной, научной целью для подробного изучения истории культуры
России, своего края.

Практика. Пешая экскурсия по улицам с духовной направленностью или в
Краеведческий музей России (региона, города). Разноуровневый подход к
творческой работе по итогам посещения экскурсии: (1) Уровень
мироощущения, мировосприятия и миропонимания УМО; 2) Уровень
миропостижения УМП; 3)Уровень мировоззренческих убеждений; уровень
проявления инициативы в деятельности, самостоятельных решений УМЗ, см.
Приложение 3):

 УМО: создание вопросов для викторины или Познавательного вечера
«Спрашивайте – отвечаем» по религиозной и светской культуре;

 УМП: творческий отчет о проделанной самостоятельной работе по
модулю в форме презентации, газеты и т.п.;

 УМЗ: исследовательский проект по разным темам см. Приложение 3.
Тема 3.2. Значимые и почитаемые святыни России и родного края:

храмы и монастыри, священные сооружения
Теория. Святыня как предмет или место почитания, имеющее

непосредственное отношение к богослужению или богопочитанию.
Православие: Православный храм, собор, монастырь, их назначение,

архитектура, устройство. Московский Кремль с его соборами, святыми мощами
и погребениями государей и выдающихся духовных деятелей Руси: соборы на
его территории – Успенский Архангельский и Благовещенский; Храм Христа
Спасителя; Троице-Сергиева лавра; Санкт-Петербург – город, сам по себе
являющийся православной святыней и его религиозными и светскими
памятниками культуры; Серафимо-Дивеевский монастырь (Нижегородская обл.,
пос. Дивеево);, а также мн. мн. другие святыни, см. Святые места России. – URL:
https://clck.ru/35WtzE. Самарская область – https://clck.ru/35Wu72: Самара:
Собор во имя Святого Вознесения Христова; Кафедральный собор во имя
Покрова Божией Матери; Софийский собор; Храм во имя Великомученика
Георгия Победоносца; Храм во имя апостолов Петра и Павла; Кирилло-
Мефодиевский собор и мн. др. Тольятти: Спасо-Преображенский собор; Храм
Казанской иконы Божией Матери; Красноярский района: Храм во имя Рождества
Христова и мн. мн. другие.

https://pravoslavie.ru/107.html
https://clck.ru/35WtzE
https://clck.ru/35Wu72
https://samara.travel/products/svyatyni/sobor-vo-imya-svyatogo-vozneseniya-khristova/
https://samara.travel/products/svyatyni/kafedralnyy-sobor-vo-imya-pokrova-bozhiey-materi/
https://samara.travel/products/svyatyni/kafedralnyy-sobor-vo-imya-pokrova-bozhiey-materi/
https://samara.travel/products/svyatyni/sofiyskiy-sobor11/
https://samara.travel/products/svyatyni/khram-vo-imya-velikomuchenika-georgiya-pobedonostsa/
https://samara.travel/products/svyatyni/khram-vo-imya-velikomuchenika-georgiya-pobedonostsa/
https://samara.travel/products/svyatyni/khram-vo-imya-apostolov-petra-i-pavla/
https://samara.travel/products/svyatyni/kirillo-mefodievskiy-sobor/
https://samara.travel/products/svyatyni/kirillo-mefodievskiy-sobor/
https://samara.travel/products/svyatyni/spaso-preobrazhenskiy-sobor/
https://samara.travel/products/svyatyni/khram-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi/
https://samara.travel/products/svyatyni/khram-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi/
https://samara.travel/products/svyatyni/khram-vo-imya-rozhdestva-khristova/
https://samara.travel/products/svyatyni/khram-vo-imya-rozhdestva-khristova/
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Католицизм:Москва: собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Этот самый крупный в России католический храм был построен на Владивосток:
церковь Пресвятой Богородицы; Курск: храм Успения Пресвятой Богородицы;
Красноярск: храм Преображения Господня, Костёл Сердца Иисуса (Грозный),
Римско-католический костёл (Иркутск) и мн. другие. – URL:
https://clck.ru/35WvPL Самарская область: храм Пресвятого Сердца Иисуса.

Протестантизм: протестантские церкви: Российская церковь христиан
веры евангельской (г. Москва); Церковь св. Екатерины (Санкт-Петербург);
Евангелическо-лютеранская церковь Европейской части России (ЕЛЦЕР):
канцелярия епископа расположена в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла (г.
Москва) и мн. др. Самарская область: 15 протестантских церквей в т.ч.:
Евангелическо-лютеранская церковь Святого Георга г. Самары, Лютеранская
Кирха; Церковь Казанской иконы Божией Материи и мн. другие.

Ислам: мечеть: ее назначение, внешняя архитектура и внутреннее
устройство, смыслы. Мечети: Московская соборная мечеть – символ
мусульманской общины Москвы, Кул-Шариф; Первая соборная мечеть в Уфе;
Мавзолей Хусейн-Бека; Центральная Джума-мечеть в Махачкале; Мечеть
«Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда (Чечня), Мечеть «Сердце
Чечни» в Грозном и мн. мн. другие. – URL: https://clck.ru/35Wumr. Мечети
Самарского края: Соборная и Историческая (г. Самара).

Иудаизм: Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство.
Большая хоральная синагога в Москве, Деревянная синагога в Марьиной Роще и
Мемориальная синагога на Поклонной горе в Москве, Большая хоральная
синагога в Санкт-Петербурге, Большая Хоральная Синагога в Санкт-Петербурге
как одна из самых больших и красивых во всей Европе и мн. другие храмы.
Самарская область: Самара: Большая Самарская хоральная синагога, Синагога
Ор Исраэль, Синагога «Дор Цаир», Тольятти: Еврейская община Тольятти, и др.

Буддизм: Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм. Анинский дацан, был религиозным буддийским центром
России; Агинский дацан, является самым большим буддийским храмом в
Забайкалье, в нем располагалось около 700 лам; это астрологическая,
философская и медицинская школы храма, которые были широко известны не
только в Забайкалье. Самарская область: Самара: Самарский буддийский центр
и др.

Практика. Экскурсия по выбору обучающихся и их родителей, ПДО по
тематическим святым местам России, родного края (очно или заочно).

Тема 3.3. Мессии, святые, пророки, центральные фигуры различных
традиционных религий России

Теория. Понятие «Мессия», «пророк». Мессия как «Помазанник» Божий.
Пророк, или прорицатель – в общем смысле, человек, заявляющий о том, что
контактирует со сверхъестественными или божественными силами и служит

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
https://clck.ru/35WvPL
https://samara.spravker.ru/religioznye-uchrezhdenija/samarskaja-staroobrjadcheskaja-obschina-drevnepravoslavnoi-pomorskoi-cerkvi.htm
https://clck.ru/35Wumr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB0pzxmYaBAxU4JRAIHXVLCS8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fturportal63.ru%2Fsobor%2Fsobor_detail.php%3FELEMENT_ID%3D6225&usg=AOvVaw0MbZLmnhczuDs9adehwhD8&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB0pzxmYaBAxU4JRAIHXVLCS8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fturportal63.ru%2Fsobor%2Fsobor_detail.php%3FELEMENT_ID%3D6225&usg=AOvVaw0MbZLmnhczuDs9adehwhD8&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB0pzxmYaBAxU4JRAIHXVLCS8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fturportal63.ru%2Fsobor%2Fsobor_detail.php%3FELEMENT_ID%3D6225&usg=AOvVaw0MbZLmnhczuDs9adehwhD8&opi=89978449
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посредником между ними и человечеством. Христианство: Иисус Христос в
христианстве — центральная личность и предсказанный в Ветхом Завете Мессия,
ставший искупительной жертвой за грехи людей. Иисус Христос – Сын Божий
единосущий Богу Отцу («Символ веры») https://azbyka.ru/simvol_very , ради
спасения человеческого рода воплотился (рождён по плоти) от Духа Святого и
Девы Марии. Ислам: Масих (помазанник), мессия. В Коране и сунне пророка
Мухаммеда словом масих обозначается пророк Иса (Иисус). Мухаммед –
арабский религиозный, общественный и политический деятель, основатель и
центральная фигура ислама. Иудаизм:Машиах (Меших) – мессия, «помазанник»
– идеальный государь мессианских времён, «духовный лидер» и «царь». Буддизм:
Майтрея – Будда будущего.

Автобусная религиозная экскурсия (поездка) – коллективное посещение
святых мест, музея, достопримечательного места, выставки и т.п.; поездка,
прогулка с образовательной, научной целью для подробного изучения истории
культуры (в данном случае: России, своего края).

Практика. Автобусная экскурсия в храм, конфессию и расположение
которого выбирают сами обучающиеся, их родители и ПДО (или видео-
путешествие), видео-беседа, вопросы и ответы.

Разноуровневый подход к творческому отчету об экскурсии: (1)
Уровень мироощущения, мировосприятия и миропонимания УМО; 2) Уровень
миропостижения УМП; 3)Уровень мировоззренческих убеждений; уровень
проявления инициативы в деятельности, самостоятельных решений УМЗ, см.
Приложение 3):

 УМО: создание вопросов для викторины или Познавательного вечера
«Спрашивайте – отвечаем» по религиозной и светской культуре;

 УМП: творческий отчет о проделанной самостоятельной работе по
модулю в форме презентации, газеты и т.п.;

 УМЗ: исследовательский проект по разным темам см. Приложение 3.
Тема 3.4. Священные (религиозные) тексты традиционных религий

России
Теория. Священные тексты, или религиозные тексты, – тексты, которые в

различных религиях занимают центральное место в традиции той или иной
конфессии России (тексты и книги, молитвы, законы). Священные книги России,
религий мира. Библия. Тора. Коран. Агиография как богословская дисциплина,
изучающая жития святых, богословские и историко-церковные аспекты святости.
Историко-архивная деятельность школьников-подростков: его основы, роль,
особенности, формы и методы работы.

Практика. Историко-архивная деятельность обучающихся в религиозном
музее (центре) области, родного города. Разноуровневый подход к творческой
работе по итогам архивной деятельности обучающихся: (1) Стартовый
(репродуктивный) – СУ; 2)Базовый (продуктивный) – БУ; 3) Углубленный

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://azbyka.ru/simvol_very
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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(творческий) – УУ см. Приложение 3): СУ: доклады, рефераты, эссе,
обучающихся по теме; создание вопросов для викторины или Вечера
«Спрашивайте – отвечаем» по религии; БУ: создают мини-проекты, которые
решают несложные проблемы, выполняют практические или теоретические
задачи; творческий отчет о проделанной самостоятельной работе по теме в
форме презентации, газеты и т.п.; УУ: выполнение роли ведущего, экскурсовода
(юного инструктора) в рамках организации, экскурсии в архив или создание и
реализация проекта разных видов (учебный, исследовательский, социальный и
др.). Наставничество при работе в малых группах.

Тема 3.5. Религиозные обряды (ритуалы, Таинства, практики)
наиболее распространенных конфессий России

Теория. Понятия: «религиозный обряд», «религиозный ритуал»,
«религиозная практика», «молитва»: роль, назначение, особенности.

Христианство: молитва; семь Таинств Церкви: Крещения,
Миропомазания, Причащения (или Евхаристия), Покаяния (исповедь),
Елеосвящения (соборование), Венчания, Священства. Православие таинства и
обряды: Таинство Крещения, Миропомазания, Покаяния, Причащения, Венчания,
Священства, Елеосвящения. Католицизм: крещение, церковный брак,
миропомазание (конфирмация), евхаристия, исповедь, елеосвящение, священство.
Протестантство: только два таинства – крещение и причастие и др. Ислам:
декларация веры, содержащая исповедание единобожия и признание
пророческой миссии Мухаммада; пять ежедневных молитв (намаз); пост во
время месяца Рамадан (саум); религиозный налог в пользу нуждающихся (закят);
паломничество в Мекку (хадж) и др. Иудаизм: молитва, мезуза и цицит, капорес,
Ташлих, Кошер и треф, шаббат, омовение и др. Буддизм: посвящения, принятия
обетов, покаяния, защита и очищение, а также практика регулярного чтения
славословий (вяндима) и др. Краеведческая экспедиция – путешествие, поход,
который проводится с целью выполнения специального задания (научной,
образовательной, культурной и др.) по вопросам изучения истории, культуры,
краеведения страны, региона: виды, формы, методы.

Практика. Краеведческая мини-экспедиция в религиозные сооружения
(храмы, другие религиозные постройки), конфессию по выбору самих
обучающихся, их родителей и ПДО с целью изучения религиозных обрядов,
ритуалов, практик. Разноуровневый подход к творческой работе по итогам
мини-экспедиции: (1) Уровень мироощущения, мировосприятия и миропонимания УМО; 2) Уровень
миропостижения УМП; 3)Уровень мировоззренческих убеждений; уровень проявления инициативы в

деятельности, самостоятельных решений УМЗ, см. Приложение 3): УМО: создание вопросов для
викторины или Познавательного вечера «Спрашивайте – отвечаем» по
религиозной и светской культуре; УМП: творческий отчет о проделанной
самостоятельной работе по теме модуля в форме презентации, газеты и т.п.; УМЗ:
исследовательский проект по разным темам см. Приложение 3.
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Тема 3.6. Светское и религиозное искусство России и родного края:
самые внушительные памятники архитектуры, музыка и произведения
живописи

Теория. Понятия «религиозное искусство» и «светское искусство»: их
виды и жанры, традиции и обряды, символика. Канонические виды и жанры
религиозного искусства. Виды и формы светского искусства. Понятие
«древнерусское и русское зодчество». Виды зодчества и их понятия: «деревянное
», «культовое», «монументальное», «каменное» и др. Русское зодчество соборов
и храмов Московского Кремля, Успенского собора во Владимире, Большого
Петергофского дворца, Большого Екатерининского дворца в г. Пушкин,
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в
Москве. Светочи духовной жизни: соборы, храмы, монастыри как центры
религиозной культуры России, родного города (села)». Учебно-экспедиционный
туризм – походы, поездки в незнакомые для обучающихся места родного края,
их изучение, исследование: цели, задачи, роль и итоговые продукты.

Практика. ИУ – Беседа, подготовка иллюстрированных презентаций:
«Христианское (или исламское, иудаистское, буддистское) зодчество. Храмы и
соборы города (села) в наши дни: их краткая история, основные элементы
архитектуры, устройства, убранства». Разноуровневый подход к творческой
работе в рамках подготовки иллюстрированных презентаций о памятниках
искусства: (1) Уровень мироощущения, мировосприятия и миропонимания УМО; 2) Уровень
миропостижения УМП; 3)Уровень мировоззренческих убеждений; уровень проявления инициативы в

деятельности, самостоятельных решений УМЗ, см. Приложение 3): УМО: самостоятельная работа в
форме викторины для викторины, познавательного вечера «Спрашивайте –
отвечаем» по теме о религиозном и светском искусстве; УМП: самостоятельная
работа в форме презентационного доклада, творческого отчета (газета, брошюра
о…, информации на личном сайте обучающегося и т.п.); УМЗ:
исследовательский или социальный проект): «Храмы, соборы (другие
религиозные сооружения) России: история, архитектура, внутренне устройство и
убранство», «Храмы, соборы (другие религиозные сооружения) родного города
(села): история, архитектура, внутренне устройство и убранство».

Тема 3.7. Иконы. Знаменитые иконописцы. Иконописные школы.
Народные художественные промыслы

Теория. Икона в христианстве (православии и католицизме) как священное
изображение лиц или событий библейской, в том числе церковной истории.
Иконы Иисуса Христа, Божией Матери, святых и др. в истории духовной
культуры России и родного края. Самые крупные иконописные школы России:
Новгородская, Владимиро-Суздальская, Московская, Псковская, Строгановская,
Палехская, Сызранская, школы родного края. Протестантизм, ислам и иудаизм,
религии, не имеющие икон, отрицающие их как проявление идолопоклонства.
Русская Икона: величайшие русские иконописцы всех времен: Андрей Рублев,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Дионисий, Даниил Черный, Симон Ушаков и другие. Выдающиеся народные
художественные промыслы России.

ИУ – Встреча с мастером-иконописцем, беседа: «История земной жизни
Пресвятой Богородицы», «Икона – христианская святыня», «Духовная красота
иконы» и другие темы. Викторина-рассуждение: «Чудотворная икона».
Фрагменты фильмов с комментариями ПДО: «История явлений икон Божией
Матери: события, значение и традиции почитания Чудотворных икон Пресвятой
Богородицы на Руси» и «История земной жизни Пресвятой Богородицы».

ВУ – Факультативная беседа в храме по темам: «История явления иконы
Божией Матери, свидетельства чудес исцелений, творимых верою и благодатью
на примере Чудотворной иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (г.
Самара, Покровский Кафедральный Собор)», «Картина и икона, их отличия.
Выдающиеся иконописцы России и родного края» и мн. другие.

Практика. Интерактивная экскурсия, встреча с мастером-иконописцем,
рассказ об иконописных школах и знаменитых иконах Божией Матери (второй
вариант: занятие-экскурсия в храм (монастырь, собор), освященные в честь
иконы Божией Матери в Самарской области).

Разноуровневая итоговая работа по данной теме как итога экскурсий и
путешествий по истории и культуре объектов живописи России:

 репродуктивный уровень: рассказ-презентация о какой-либо
знаменитой иконе, а также о ее создателе;

 творческий уровень: творческий отчет о проделанной
самостоятельной исследовательской работе по теме модуля в форме презентации,
газеты (страницы газеты), доклада юного экскурсовода и т.п.;

 творческий проектный уровень: исследовательский проект по
истории и особенностях искусства выбранной иконы (или явления икон Божией
Матери в храмах России или родного края).

Тема 3.8. Основные государственные, народные и религиозные
праздники России: история, символика и традиции

Теория. Презентация-обсуждение: «Государственные, народные и
религиозные праздники России». Интерактивная беседа: «Значение праздников
для духовной жизни народа. Духовные традиции и культура празднования».
Иллюстрированный рассказ: «История установления праздника и значение
праздников для духовной жизни народа». Главные религиозные праздники:
христианские (непереходящие праздники: Введение во храм Пресвятой
Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Сретение
Господне, Крещение, Преображение, Благовещение Пресвятой Богородицы;
переходящие праздники: Вход Господень в Иерусалим, Пасха, Вознесение,
Троица (или Пятидесятница); мусульманские (праздник разговения (Ураза-
байрам) и жертвоприношения (Курбан-байрам) и др.; иудейские (Песах, Шавуот,
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Суккот, Рош ха-Шана, Пурим, Ханука и др.); буддистские (День Будды –
Скадава или Весак; Новый год – Сагаалган, Круговращение Майтрейи и др.

Техника изучения историко-краеведческих объектов, способов
обработки и хранения собранных материалов. Правила поведения на святом
месте. Социо-культурные исследования: формы итоговой работы, роль
исследования.

Практика. ИУ – Встречи-поздравления с праздниками людей старшего
поколения: ветеранов ВОВ, труда, детей-войны, участников блокады Ленинграда,
жителей пансионата (дома и др.) для престарелых и других. Участие в
организации проведения и празднования основных государственных и
религиозных праздников (по выбору педагога, родителей и детей).

ВУ – Участие в праздничных церемониях и описание их (например, в
праздничной Божественной Литургии), ее рефлексия.

Тема 3.9. Итоговое занятие по модулю и по всему году. Промежуточная
аттестация

Теория. Мозговой штурм по понятиям и правилам проведения
комплексной краеведческой игры. Правила промежуточной аттестации по
программе. Экскурсоведение как предмет: роль, направления, особенности,
отличия от других предметов в краеведении. Экскурсоводческая итоговая работа:
темы, правила, особенности.

Практика. Организация и проведение комплексной краеведческой игры с
командными обсуждениями: «Отгадай и займи позицию». Творческий отчет по
результатам 1 года обучения программы с лучшими итоговыми работами:
творческими, исследовательскими, социально-исследовательскими и др.
краеведческими работами. Защита проектов: см. Приложение № 4.
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2.2. МОДУЛИ 2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
2.2.1. МОДУЛЬ

«ТРАДИЦИИ И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ И РОДНОГО КРАЯ:
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»

2 год обучения
Аннотация к модулю программы
Модуль направлен на формирование у обучающихся таких ценностных

качеств как: милосердие, истинный патриотизм, гражданственность, уважение к
родителям и окружающим людям любого возраста; благотворчество и
доброделание, ответственность и подобные духовно-нравственные качества.

Обучающиеся знакомятся с паломническим туризмом не только как с
разновидностью религиозного туризма, совершаемого верующими людьми
разных конфессий по святым местам, элементом которого являются экскурсии с
участием в богослужении, но и, что особенно ценно, – с целью осуществления на
практике одной из истин, что «Вера без дел – мертва». А именно, паломнические
поездки дают возможность проявления доброделания в качестве оказания
трудовой помощи монастырям, храмам и другим святым местам, где
совершается молитва за мир и всех людей живых и усопших.

На протяжении всего освоения модуля педагогом применяются различные
ролевые, дискуссионные игры и диспуты, эвристические беседы, викторины,
создаются различные проекты, проводится социальная благотворительная
практика и добровольческие акции.

Цель модуля: формирование духовно-нравственных качеств личности
обучающихся через продолжение знакомства с духовными, национальными
традициями и ценностями народа России, родного края, российской семьи, в том
числе, средствами паломнического туризма и проведения кейс-игры.

Образовательные задачи:
обучающие:
 дать представления о понятиях: «совесть», «соборность»,

«доброделание», «благотворчество», «гражданственность», «старчество»;
научить их грамотно применять;

 учить разбираться в закономерностях существующих проблем и угроз
духовной безопасности России;

 продолжить знакомство с национальными духовно-нравственными
ценностями, государства, общества, семьи, с социальными и религиозными
нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни, в
группах и сообществах, житием святых, покровителей семьи;

 учить понимать предназначение человека, распознавать истинное и
ложное, их смыслы и подмены, стремление соблюдать и применять в
деятельности ценности добра и правды, стремление к духовному преображению;
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 научить выполнять правила паломнического туризма, участвовать в
организации паломничества к святым местам и участию в добровольческих
акциях во время такого вида деятельности, осуществлять социальные и
творческие проекты по заданной проблеме или тематике;

развивающие:
 сформировать осознанную позицию и позитивную мотивацию для

участия подростков в социальной практике, продолжать развивать основы
социально-нравственного поведения, желание помогать нуждающимся;

 развивать этические и эстетические чувства;
 развивать организаторские способности, физические и волевые

качества в деятельности: паломнического туризма, добровольческих акций и т.п.;
воспитательные:
 формировать и поддерживать проявление духовно-нравственных

чувств и качеств: взаимовыручка, добропорядочность, стремление жить верой и
правдой и мн. др.;

 формировать соборность как особенность российского менталитета,
духовно-нравственного качества личности, выражающееся в принятии идеалов и
ценностей, возникших на базе единства людей и их общности;

 воспитывать стремление к проявлению активной жизненной позиции,
организаторских навыков в добровольческой деятельности;

 воспитывать патриотизм и гражданственность, любовь и уважение к
стране, окружающему миру, человеку.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
После окончания данного модуля обучающиеся
ЗНАЮТ:
 понятия: «совесть», «соборность», «доброделание», «благотворчество»,

«гражданственность», «старчество» и др.;
 национальные духовно-нравственные ценности государства, общества,

менталитета русского народа, семьи, социальные и религиозные нормы, правила
поведения, роли и формы социальной жизни, в группах и сообществах;

 жития святых, покровителей семьи;
 предназначение человека, признаки истинного и ложного, их смыслы и

подмены;
 правила паломнического туризма, участия в добровольческих акциях

во время такого вида деятельности;
УМЕЮТ:
 использовать в речи и объяснять смысл понятий: «совесть»,

«соборность», «доброделание», «благотворчество», «гражданственность»,
«старчество» и др.;
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 определять ситуативно истинное и ложное, их смыслы и подмены,
соблюдать и применять в деятельности ценности добра и правды;

 участвовать в организации паломничества к святым местам, проявлять
активность в добровольческих акциях во время такого вида деятельности,
осуществлять социальные и творческие проекты по заданной проблеме или
тематике.

ВЛАДЕЮТ основными навыками составления различных видов
творческих отчетов по паломническому туризму, добровольческим акциям,
экскурсиям, а также специальными навыками учебной работы со справочниками,
энциклопедиями, статистическими материалами, архивными и краеведческими
материалами.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Названия блока, темы Количество
часов

Формы аттестации/
контроля

Всего Теор
ия

Практи
ка

1.1. Духовность как основа
жизнеспособности

государства. Проблемы и
угрозы духовной

безопасности России

3 1 2 Блиц-опрос на
повторение основных
материалов 1 года

обучения

1.2. Паломнический туризм.
Соборность как основа
менталитета русского

народа

6 2 4 Анализ паломнической
экскурсии по святым

местам России, родного
края

1.3. Традиции и ценности
российской семьи.

Старчество

6 2 4 Анализ дебатов, анализ
посещения Дома
престарелых
(Пансионат)

1.4. Призвание человека и его
таланты. Радость
доброделания и
благотворчество

9 2 7 Анализ трудовых
добровольческих акций.
Участие в викторине,

праздничных
мероприятиях

1.5. Гражданин России –
Отечества достойный сын!
Патриотизм: о ложном и

истинном

3 1 2 Анализ дискуссии
обучающихся

1.6. Аттестация по модулю в
форме кейс-игры

3 1 2 Отчетный альбом (или
Интернет-страничка)

Итого по модулю 30 9 21

СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ
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Вводная тема 1.1. Духовность как основа жизнеспособности
государства. Проблемы и угрозы духовной безопасности России

Теория. Экскурс в историю и современность государственной политики
России по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей: закономерности, цели и задачи, стратегический
национальный приоритет страны (воспитание). Нравственное состояние
общества и исторический процесс. Нравственность — как совокупность
внутренних ценностей и принципов, которыми мы руководствуется человек,
совершая поступки и осмысливая их в дальнейшем, как средство для достижения
духовности. Закономерности проблем и угрозы духовной безопасности России.
Духовность как основа жизнеспособности человека и государства. Понятие
«совесть» (от глагола «соведать», от ведать – знать), и ее роль в нравственной
жизни человека. – https://clck.ru/35mhgr. Законодательство по теме: 3 последних
Указа Президента по сохранению и укреплению духовно-нравственных
ценностей и национальной безопасности (2020 и 2022 г. г.); новые статьи в
Законе РФ «Об образовании в РФ»: вопросы воспитания и духовно-
нравственного развития. Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Игра-инструктаж «Сложности и особенности
противопожарной безопасности и правила поведения в чрезвычайных
(аварийных) ситуациях». Повторение пройденного за первый год обучения:
Тематическая презентация с вопросами-противоречиями на тему о том, как
сохранить духовность в России; анализ известных цитат: «Если хочешь изменить
мир, начни с себя» (Конфуций), «Ты должен сам стать теми изменениями,
которые хочешь видеть в мире» (Ганди), «Каждый думает изменить мир, но
никто не думает изменить себя» (Лев Толстой), «Стяжи дух мирен и тясычи
вокруг тебя спасутся» (Святой преподобный Серафим Саровский) с
приглашением священника.

Тема 1.2. Паломнический туризм. Соборность как основа менталитета
русского народа

Теория. Понятие «паломнический туризм», особенности, правила,
традиции. Актуальность значения апостольского выражения – «вера без дел
мертва» (Послание Иакова 2.17), о бесполезности веры без дел, о её тщетности и
безжизненности, потеря смысла любых убеждений, если не воплощаются в делах.
Деятельность во время паломнического туризма, возможности потрудиться,
оказать посильную помощь. Соборность как особенность менталитета
российского народа, духовно-нравственного качества личности, выражающиеся
в принятии идеалов и ценностей, возникших на базе единства людей и их
общности.

Практика. Кейс-игра: «Правила поведения в походе, паломнической
поездке». Экскурс по плану программы второго года обучения в рамках
паломнического туризма «Планируем, путешествуем, трудимся». Составление

https://clck.ru/35mhgr
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маршрута паломнического похода, осуществление паломничества, трудовая
акция в рамках паломничества.

Тема 1.3. Традиции и ценности российской семьи. Старчество
Теория. Традиции и ценности российской семьи: взгляд в историю и

современность. Примеры жития святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских, семьи царственных страстотерпцев Царя Николая и царицы
Александры Фёдоровны, святых благоверных князей Димитрия Донского и
княгини Евдокии и др. Пример жития святых как основа менталитета русского
народа. Старчество на Руси: понятие, примеры духовной помощи людям, стране;
старцы, причисленные к лику святых (например, Святитель Иоанн Шанхайский).
Почитание, уважение старшего поколения, о лжестарчестве и «перекосах» в
светской жизни и культуре. Значение и смысл пятой заповеди – о почитании
своих родителей в христианстве для родителей и детей, отношение к старцам у
восточных народов.

Практика. Просмотр и анализ фильма по выбору обучающихся и ПДО из
Документального сериала «Старцы» (например, «Николай Гурьянов. Старцы». –
https://clck.ru/35mhcw. Подготовка и проведение социальных акций с целью
заботы о старших людях в пансионате для престарелых (поздравление с
праздниками, общение и т.п.). Творческий отчет.

Тема 1.4. Призвание человека и его таланты. Радость доброделания и
благотворчество

Теория. Притча о талантах. Смысл жизни человека с религиозно-
философской точки зрения. – https://clck.ru/35mhdz. Понятия: «доброделание» и
«благотворчество», характеристика и возможности их проявления в
добровольческой деятельности. Особенности организации встреч и
поздравлений пожилых людей, ветеранов ВОВ, труда, детей-войны и других
людей любого возраста.

Практика. Дебаты на тему «Призвание и таланты: в чём смысл жизни
человека». Разработка и осуществление творческого проекта, добровольческой
акции. Мастер-класс: «Делаем подарки своими руками и дарим их от всего
сердца!». Праздничная программа совместно с ветеранами «От всей души».

Тема 1.5. Гражданин России – Отечества достойный сын! Патриотизм:
о ложном и истинном

Теория. Характеристика понятия «гражданин» и показатели его
сформированности; «истинный патриотизм» («не на словах, а на деле»),
«гражданственность». – https://studfile.net/preview/6178754/page:2/. Виды
патриотических акций для подростков.

Практика. Дискуссия: «Гражданин России, кто он? Какой он?».
Тематическая презентация с вопросами-противоречиями: «Гражданин – это
необходимость? Потребность души? Веление сердца?».

https://clck.ru/35mhcw
https://clck.ru/35mhdz
https://studfile.net/preview/6178754/page:2/
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Коллективная работа над проектом по теме: «Гражданин своего Отечества
– кто он?». Участие в областном конкурсе учащихся своей возрастной категории,
проводимого Центром социализации молодежи: «Моя страна – Моя Россия».

Тема 1.6. Аттестация по модулю в форме кейс-игры
Теория. Особенности проведения кейс-игры по межличностным

проблемам подростков: «Кейс-игра: правила, демо-версии вопросов,
особенности заданий». Особенности создания фотогазеты, фото страничек в
Интернете, фото-викторины и др. форм».

Практика. Диагностическое анкетирование духовно-нравственных
качеств обучающихся: «Уровень сформированности духовно-нравственных
ценностей у подростков» по методике «Диагностика отношения к жизненным
ценностям» (автор: Т.А. Фалькович). Аттестации по форме итоговой кейс-игра
«Нравственность – путь к духовности», выставка материалов с отчетами по 1
модулю второго года обучения (информация, впечатления, фотоматериалы).
Отчетный альбом (Интернет-страничка), викторина. Итоговая игра по методу
геокешинга – см. Приложение к программе 4.
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2.2.2. МОДУЛЬ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ НАРОДОВ РОССИИ.

ОСНОВЫ АРХИВНОГО ДЕЛА»
2 год обучения

Аннотация к модулю программы
Данный модуль программы направлен на воспитание духовно-

нравственных, гражданско-патриотических качеств личности обучающихся
через продолжение знакомства со страницами истории древних верований,
мифологическими представлениями, культами и ритуалами древних народов
Руси, этнической религией, основами наиболее распространенных религиозных
конфессий и сект в России.

Модуль знакомит с основами архивного дела: его понятиями, ролью и
значением, основополагающими правилами, формами и методами работы.

Цель модуля: создание условий по воспитанию духовно-нравственных,
гражданско-патриотических качеств личности обучающихся средствами
знакомства с основами историко-краеведческого материала древне-религиозных
верований, наиболее распространенными российскими и мировыми религиями
России через приобщение к архивному делу.

Задачи модуля:
обучающие:
 познакомить с основными терминами и их понятиями тематики

модуля: «религиозность», «светскость», «секулярный» «музееведение»,
«экспозиция», «экспонат», «выставка», «краеведческие памятники археологии»,
«текстовые памятники» и др.;

 изучить основные особенности религиозных и альтернативных
духовных и светских мировоззрений, а также их истории в отечественной
культуре;

 научить различать и представлять в своих работах материалы по
значению и роли традиционных религий России и родного края; рассказывать об
их истории в данный период времени и особенности политики государства
российского в отношении к ним в периоды средних веков и Нового времени;

 изучить и структурировать основные понятия, роль и значение,
использовать основополагающие правила, формы и методы основ архивного
дела: его виды, особенности работы с экспонатами.

развивающие:
 способствовать формированию и развитию понятийного, образного,
аналитического, ценностного поликультурного мышления, монологической и
письменной речи, эмоционально-позитивного восприятия мира, умения
управлять своими чувствами и поведением;
 способствовать развитию эмоционально-позитивного восприятия
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мира, умения управлять своими чувствами и поведением;
воспитательные:
 способствовать выработке характера и основ личностного

мировоззрения на основе нравственных добродетелей - учить подростков верить,
надеяться, любить, смиряться, прощать, быть милостивым, милосердным,
уважать родителей и окружающих;

 воспитывать позитивные коммуникативные и организационные
качества обучающихся, сформировать дружественную среду в сообществе детей,
педагогов и родителей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
После окончания данного модуля обучающиеся
ЗНАЮТ:
 основные термины и их понятия: «религиозность», «светскость»,

«секулярный» «музееведение», «экспозиция», «экспонат», «выставка»,
«краеведческие памятники археологии», «текстовые памятники» и др.;

 основные особенности религиозных и альтернативных им
мировоззрений (атеизм, деизм, пантеизм и др.), их историю в отечественной
культуре;

 значение и роль традиционных религий России и родного края, их
историю и особенности политики российских императоров в отношении к ним в
изучаемый период времени;

 общие представления (названия, символика, отличия, пути
противостояния), характерные особенности сект, распространенных в России;

 основы архивного дела: его виды, особенности работы с экспонатами,
значение.

УМЕЮТ:
 использовать основные термины и их понятия: «религиозность»,

«светскость», «секулярный» «музееведение», «экспозиция», «экспонат»,
«выставка», «краеведческие памятники археологии», «текстовые памятники» и
др.;

 рассказать об особенностях религиозных и альтернативных
духовных и светских мировоззрений, а также их истории в отечественной
культуре;

 различать и представлять в своих работах материалы по значению и
роли традиционных религий России и родного края, их историю в данный
период времени и особенности политики российских императоров в отношении
к ним в периоды средних веков и Нового времени;

 распознавать секты, распространённые в России, рассказывать об их
вреде для души человека и общества;

 формулировать основные понятия, роль и значение, использовать
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основополагающие правила, формы и методы основ архивного дела: его виды,
особенности работы с экспонатами, значение.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНМОДУЛЯ
№
п/п

Название темы модуля Общее
количес
тво
часов

В том
числе на
занятия

Формы аттестации/
контроль

теория практи
ка

2.1. Формы и методы работы
юных краеведов в

краеведческих музеях и
музеях религий

3 1 2 Экспресс-опрос,
анализ

диагностики

2.2. Феномены духовного и
светского мировоззрений в

истории Отечества

3 1 2 Интерактивная
форма – дебаты

2.3. Традиционные религии
России в средние века (9–17

вв.)

6 2 4 Интерактивная
форма: «Круглый
стол», рефлексия

2.4. Традиционные религии
России в период Нового

времени (17 – начало 20 вв.)

6 2 4 Экскурсия,
мастер-класс,

творческий отчет
2.5. Альтернативные религиозные

формы мировоззрения в
современной России: атеизм,

деизм, пантеизм и др.

3 1 2 Защита мини-
проектов по

итогам экскурсии

2.6. Основы сектоведения:
исторический обзор

появления сект в России и
противостояния им

3 1 2 Поисковые задачи
на семинаре

2.7. Основы архивного дела: его
виды, особенности работы с

экспонатами, значение

3 1 2 Поисковые задачи
на семинаре,
рефлексия

2.8. Промежуточная аттестация
по модулю

3 1 2 Защита итоговых
работ (по уровням)
на конференции

ИТОГО 30 10 20

СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ
Тема 2.1. Формы и методы работы юных краеведов в краеведческих

музеях и музеях религий
Теория. Основные понятия «музееведение», «экспозиция», «экспонат»,

«выставка», «краеведческие памятники археологии», «текстовые памятники» и
др. Особенности и значение работы краеведческого музея, музея религий.
Правила показа музейного экспоната и рассказа о нем.
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Практика. Виртуальная экскурсия в Государственный исторический
музей (г. Москва). Виртуальная экскурсия: «История и культура традиционных
религий России». – URL: https://shm.ru/ – (дата обращения: 06.09.2023).

Тема 2.2. Феномены духовного и светского мировоззрений в истории
Отечества

Теория. Термины «религиозность», «светскость», «секулярный». Фома
Аквинский о принципе религиозной исключительности. История секуляризации
как явления, идеи и традиции светскости в истории России. Макиавелли Н. о
религиозности и светскости. Противостояние и сращивание религиозного и
светского мировоззрений. Современный мир России: тесное сотрудничество и
размежевание государства и церкви.

Практика. Дебаты по теме: «Мое миропонимание и мировоззрение».
Просмотр фрагментов мультфильмов с кратким пересказом содержания о
выборе духовного и светского миропонимания: «Необыкновенное путешествие
Серафимы» (2015) https://clck.ru/35cw8n и «Душа» (2020) https://clck.ru/35cw2h.

Тема 2.3. Традиционные религии России в средние века (9-17 вв.)
Теория. Христианство и его основные конфессии. Ислам. Иудаизм.

Буддизм в период Нового времени: значение и роль религии, история в данный
период времени и особенности политики российских императоров в отношении
к ним (подробно см. Приложение 4). Средние века – начало активного
распространения основных мировых религий: христианства, буддизма и ислама.
Роль, место и позиция религии и церкви в жизни средневекового человека,
общества, власти и правления государством. Издание Указа в 1773 г. Екатерина
II «О терпимости всех вероисповеданий».

Практика. Встреча и беседа со священнослужителями, вопросы-ответы.
Занятие-экскурсия: посещение знаменитых святых мест и культовых
сооружений наиболее распространённых религий и существующих религиозных
традиций России.

Тема 2.4. Традиционные религии России в период Нового времени (17-
начало 20 вв.)

Теория. Христианство и его основные конфессии, ислам, иудаизм,
буддизм в период Нового времени: значение и роль религии, история в данный
период времени и особенности политики российских императоров в отношении
к ним (подробно см. Приложение 4).

Практика. Экскурсия в Музей семинарии России, в музей религий
родного края (например, Самарский Епархиальный музей), беседа о
традиционных религиях в России, в родном крае; вопросы-ответы.

Тема 2.5. Альтернативные религиозные формы мировоззрения в
современной России: атеизм, деизм, пантеизм и др.

https://shm.ru/
https://clck.ru/35cw8n
https://clck.ru/35cw2h
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Теория. Атеизм, деизм, пантеизм, теизм, агностика в истории России:
понятия, сущность, мировоззренческие позиции человека, распространение по
стране.

Практика. Экскурсия в семинарию, философская дискуссии на
мировоззренческие темы для подростков «Что? Как? Зачем и почему?».

Тема 2.6. Основы сектоведения: исторический обзор появления сект в
России и противостояния им

Теория. Понятие «секта». Основы сектоведения, краткий исторический
обзор появления сект в России и противостояния им https://clck.ru/35izod
характерные особенности сект, распространенных в России (названия,
символика, отличия, опасность). Центры реабилитации пострадавших от
нетрадиционных религий. Международная конференции «Тоталитарные секты в
России» в 1994г. и др. https://vnegda.livejournal.com/5798.html

Практика. Семинар с приглашением священника, специалиста по
сектоведению «Предупрежден, значит вооружен».

Тема 2.7. Основы архивного дела: его виды, особенности работы с
экспонатами, значение

Теория. Архив, его виды, особенности работы с экспонатами, значение.
Основополагающие правила, формы и методы основ архивного дела. Описание,
документация, особенности хранения документов. Виды поиска краеведческих
материалов и основные правила его ведения, приемы и методы. Атрибуция и
изучение содержания документов, правила ведения записей при работе с
документами и порядок ссылок на архивные материалы. Инструктаж по технике
безопасности по работе в архиве.

Практика. Виртуальная экскурсия в историко-краеведческий музей.
Знакомство с архивом, азы работы в нем. Рефлексия. Презентация по теме
занятия. Составление коллективного творческого отчета по проведению
экскурсий в местные архивы. Работа в читальных залах архива по изучению
истории родного края. Подготовка исследовательских проектов.

Тема 2.8. Промежуточная аттестация по модулю
Теория. Правила и особенности промежуточной аттестации в форме,

критерии оценки. Правила диагностирования.
Практика. Защита итоговых работ (по уровням освоения сложности

содержания и форм работы) на конференциях (уровень выбирают учащиеся
совместно с ПДО). Диагностическое анкетирование духовно-нравственных
качеств обучающихся.

https://clck.ru/35izod
https://vnegda.livejournal.com/5798.html
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2.2.3. МОДУЛЬ
«ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА НАШЕЙ РОДИНЫ. ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ»

2 год обучения
Аннотация к модулю программы
Данный модуль программы направлен на воспитание духовно-

нравственных, гражданско-патриотических качеств личности обучающихся
через их знакомство с духовной культурой России в области религии, науки,
языкознания, искусства, образования и письменности. Модуль позволяет заочно,
виртуально и очно посещать «залы Музеев культуры», в том числе, – искусства,
религии, истории нашей страны и родного края. В рамках модуля подростки
узнают о культуре традиционных мировых религий нашей страны и светской
этике.

Модуль знакомит с основами экскурсоводческого дела, мотивирует
обучающихся на проведение различных экскурсий не только по темам модуля и
за его рамками. В завершении работы по модулю обучающиеся используют
основные понятия экскурсоведения, знают его роль и значение,
основополагающие правила, формы и методы работы.

Цель модуля: воспитание духовно-нравственных, гражданско-
патриотических качеств личности обучающихся средствами изучения базовых
основ духовной культуры России, историко-краеведческого материала о
культуре нашей страны и малой родины.

Задачи модуля:
обучающие:
 познакомить с культурой как способом бытия человека в мире; с

основными терминами модуля и их понятиями: «культура», «духовная
культура», «светская (секулярная) культура», «светская этика», «краеведческие
памятники археологии», «текстовые памятники» и др.;

 изучить основные особенности духовной культуры России в области
религии, науки, языкознания, искусства, образования и письменности;

 научить различать и представлять в своих работах историко-
краеведческие материалы культуры страны, в том числе, культуры
традиционных мировых религий нашей страны и светской этики;

 сформировать представления о значимых и почитаемых святынях и
святых России: святые места, люди, тексты, искусство и т.п.;

 изучить и структурировать основные понятия, роль и значение,
использовать основополагающие правила, формы и методы основ
экскурсоведения: его виды и особенности;

развивающие:
 продолжать способствовать развитию ценностного поликультурного

мышления, а именно, – способности обучающихся принимать и уважать
культурные различия, готовности вести конструктивный диалог с окружающими,
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умения договориться по спорным вопросам;
 способствовать развитию коммуникации, удалению из своей речи

слов-паразитов, осознанию красоты мира, жизни, искусства и культуры;
воспитательные:
 продолжать вырабатывать характер и формировать личностное

мировоззрение на основе нравственных добродетелей, духовных ценностей:
истины, справедливости, добра, человечности, красоты и т.д.;

 воспитывать коммуникативные, организаторские и трудовые
качества обучающихся, необходимые в экскурсионно-краеведческой
деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
После окончания данного модуля обучающиеся
ЗНАЮТ:
 основные термины модуля и их понятия: «культура», «духовная

культура» «светская (секулярная) культура», «светская этика», «краеведческие
памятники археологии», «текстовые памятники» и др.;

 основные особенности и характеристики духовной культуры России
в области религии, науки, языкознания, искусства, образования и письменности;

 значимые и почитаемые святыни и житие святых России и т.п.;
 историко-краеведческие памятники культурного наследия страны, в

том числе культуры традиционных мировых религий нашей страны и культуры,
относящейся к светской этике;

 основные понятия, роль и значение, основополагающие правила,
формы и методы основ экскурсоведения: его виды и особенности.

УМЕЮТ:
 использовать в своей речи термины модуля и их понятия: «культура»,

«духовная культура» «религиозная культура», «светская (секулярная) культура»,
«краеведческие памятники археологии», «текстовые памятники» и др.;

 рассказать об особенностях и характеристике духовной культуры
России в области религии, науки, языкознания, искусства, образования и
письменности;

 кратко рассказать о значимых и почитаемых святынях и святых
России: святые земли, люди, тексты, искусство и т.п.;

 передать факты, историю, события об историко-краеведческих
памятниках культурного наследия страны, в том числе культуры традиционных
мировых религий нашей страны и культуры, относящейся к светской этике;

 используют в жизни и подростковом краеведческом объединении
основные понятия, роль и значение, основополагающие правила, формы и
методы основ экскурсоведения: его виды, особенности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНМОДУЛЯ
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№
п/п

Название темы модуля Общее
колич
ество
часов

В том
числе на
занятия

Формы аттестации/
контроль

теория практи
ка

3.1. Духовная культура России:
религия, наука, язык, искусство,
образование и письменность

6 2 4 Дебаты,
диагностика,

анализ экскурсии
3.2. Культура традиционных

мировых религий нашей страны
и светская этика

6 2 4 Взаимоанализ
обзорной лекции,
экспресс-опрос

3.3. Значимые и почитаемые
святыни и святые России:
земли, люди, зодчество

3 1 2 Анализ
виртуального
путешествия,
рефлексия

3.4. Духовная общественная мысль,
образование XIX–XX вв. Наука
и религия: единство и борьба

противоположностей

3 1 2 Анализ дебатов,
самоанализ,
рефлексия

3.5. Духовная литература России
(XII – нач. XX вв.)

6 2 4 Защита по уровням:
эссе, творческий
отчет, проект

3.6. Выдающиеся мастера светской
и религиозной живописи.
Народные художественные

промыслы России (IX–XIX вв.)

6 2 4 Защита мини-
проектов по итогам
экскурсии, мастер-

класс

3.7. Духовная светская и
религиозная музыка как

достояние мировой и русской
культуры нашей страны (XVIII–

XIX вв.)

6 2 4 Викторина, мастер-
класс, посещение
концерта, анализ,

рефлексия

3.8. Историко-краеведческая
экспедиция: понятия, виды,

формы, методы и направления
работы

9* 3 6 Разноуровневые
отчеты: доклады,

тв. отчеты,
проекты и др.

3.9. Аттестация по итогам модуля и
программы

3 1 2 Защита итоговых
работ

ИТОГО 48 16 32

*Время проведения экспедиции: 9 часов за счет этого УТП, остальные
часы – на общественных началах ПДО.

СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ
Тема 3.1. Духовная культура России: религия, наука, язык, искусство,

образование и письменность
Теория. Основные понятия: «культура», «духовная культура», «светская

(секулярная) культура», «краеведческие памятники археологии», «текстовые
памятники» и др. Особенности и значение работы краеведческого музея, музея
религий. Духовная культура России как одна из богатейших культур всего мира,
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ее истоки и национальные особенности. Религиозное и светское осмысление
мира: соотношение канонов и свободомыслия. Правила показа музейного
экспоната и рассказа о нем. Музеи культуры России: Государственный Эрмитаж,
Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственная
Третьяковская галерея (Москва), Государственный музей-заповедник
«Петергоф», Государственный музей-заповедник «Казанский Кремль» (Казань,
Татарстан) и др.

Практика. Виртуальная экскурсия по знаменитым и популярным Музеям
культуры России. – https://clck.ru/35gEkS. Создание экспресс-презентаций по
темам различных Музеев культуры России.

Тема 3.2. Культура традиционных мировых религий нашей страны и
светская этика

Теория. Культура традиционных мировых религий нашей страны:
определение, значимые и почитаемые святыни и святые (земли, выдающиеся
деятели, язык и тексты, шедевры искусства и их создатели, образование и
письменность). Светская этика: определение, знаменитые деятели культуры,
книги, шедевры искусства и их создатели, образование и письменность. Идеи и
традиции религиозности и светскости в истории России: противостояние и
сращивание мировоззрений. Фома Аквинский о принципе религиозной
исключительности. История секуляризации как явления. Макиавелли Н. о
религиозности и светскости.

Практика. Просмотр виртуальной экскурсии: «История и культура
традиционных религий России». – URL: https://shm.ru/ – (дата обращения:
06.09.2023). Дебаты со специалистами и интересными людьми по данной теме
«Современность: тесное сотрудничество или вопросы размежевания государства
и церкви», вопросы (готовят ПДО и обучающиеся, работающие на 3 уровне
сложности).

Тема 3.3. Значимые и почитаемые святыни и святые России: земли,
люди, зодчество, тексты, искусство

Теория. Понятия «святыни», «святые». Лики (чины) святости.
Чудотворные иконы. Русское деревянное зодчество: Золотое кольцо России.
Суздаль. Кижи как один из шедевров русской архитектуры (церковь
Преображения Господня, постройка без единого гвоздя и др.); белый камень
зодчества Владимиро-Суздальского княжества (Успенский собор, построенный в
1158-1160 гг.). Обзорная беседа по фрагментам фильма «Святыни России»,
выбор из плейлиста видео материала по родному краю или по предстоящему
паломничеству по святым местам России. – https://rutube.ru/plst/69801/.

Практика. Обзорная беседа по фрагментам фильма «Святыни России»,
выбор из плейлиста видео материала по родному краю или по предстоящему
паломничеству по святым местам России. – https://rutube.ru/plst/69801/. Встреча и

https://clck.ru/35gEkS
https://shm.ru/
file:///C:/Users/metodist/AppData/Roaming/Microsoft/Word/плейлиста%20видео%20материала%20по%20родному%20краю%20или%20по%20предстоящему%20паломничеству%20по%20святым%20местам%20России
file:///C:/Users/metodist/AppData/Roaming/Microsoft/Word/плейлиста%20видео%20материала%20по%20родному%20краю%20или%20по%20предстоящему%20паломничеству%20по%20святым%20местам%20России
https://rutube.ru/plst/69801/
file:///C:/Users/metodist/AppData/Roaming/Microsoft/Word/плейлиста%20видео%20материала%20по%20родному%20краю%20или%20по%20предстоящему%20паломничеству%20по%20святым%20местам%20России
file:///C:/Users/metodist/AppData/Roaming/Microsoft/Word/плейлиста%20видео%20материала%20по%20родному%20краю%20или%20по%20предстоящему%20паломничеству%20по%20святым%20местам%20России
https://rutube.ru/plst/69801/
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беседа со священнослужителями о самых значимых святынях и святых России,
вопросы-ответы.

Тема 3.4. Духовная общественная мысль, образование XIX–XX вв.
Наука и религия: единство и борьба противоположностей

Теория. Рубеж XIX–XX вв. по праву считается коротким «золотым веком»
русской философии. Сборник «Вехи» (призыву к духовному или религиозному
покаянию и нравственному самосовершенствованию): Н.А. Бердяев, С.Н.
Булгаков и др. Реформы системы образования: П.А. Столыпин и др. Наука и
религия: сходства и различия: естественное и сверхъестественное: требует
доказательств или принимает на веру. Философские дискуссии идеалистов (С.М.
Соловьев, Л.Н. Толстой и др.) и материалистов (Г.В. Плеханов, В. И. Ульянов и
др.).

Практика. Дебаты по группам, защита точек зрения: 1 гр. – тема «Мораль
зависит от культуры…», 2 гр. – «Устройство мира: с точки зрения идеалистов и
материалистов», 3 гр.: «Конфликт в науке и религии: как разрешить?».

Тема 3.5. Духовная литература России (XII – нач. XX вв.)
Теория. Духовная светская и религиозная литература в период расцвета

культуры России. Нематериальное культурное наследие: церковнославянский
язык. Древнерусская литература (12-16 вв.): «Повести временных лет»,
«Сказании о Мамаевом побоище» и др. летописи. Духовная литература С.
Полоцкого (17 в.), М. Ломоносова (18 в.) и др. Духовная светская культура
поэзии и прозы: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Ф.М.
Достоевский, Л.Н. Толстой и др. Понятие «Серебряный век» (кон. 19 в.),
символизм: В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок и др. Русские музеи-усадьбы,
музеи-заповедники известных литераторов этого времени.

Практика. Виртуальная экскурсия по Музеям литературы России, беседа
о выдающихся мастерах слова в России, родном крае; вопросы-ответы.
Экскурсия в Музей литературы родного края (12 – нач. 20 вв.). Разноуровневые
итоговые работы по итогам экскурсии: защита презентационных докладов,
рефератов (1 уровень); мини-проекты и творческие отчеты в различных формах
(2 уровень); проекты и мастер-классы (3 уровень).

Тема 3.6. Выдающиеся мастера светской и религиозной живописи.
Народные художественные промыслы России (IX–XIX вв.)

Теория. Обзорная лекция-презентация на повторение материала:
«Выдающиеся мастера светской и религиозной живописи и народные
художественные промыслы в истории России (IX–XIX вв.)». Иконописное
искусство на Руси. Почитание икон русским народом. Знаменитые иконописцы и
их работы: Андрей Рублев и его последователи. Многообразный мир природы и
общества в работах выдающихся русских живописцев: К.П. Брюллов, А.Г.
Венецианов, В.А. Серов, П.А. Федотов и др. Музеи искусств (художественные)
России и родного края: в Государственный Эрмитаж (Москва) или в Музеи
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искусств или Государственная Третьяковская Галерея (Москва),
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и мн.
другие: выдающиеся мастера живописи и их работы.

Практика. Просмотр фрагментов фильма «Андрей Рублев» с
последующим обсуждением. Виртуальная экскурсия в выдающиеся музеи
искусств страны или родного края. Разноуровневые итоговые работы по
итогам экскурсии: защита презентационных докладов, рефератов (1 уровень);
мини-проекты и творческие отчеты в различных формах (2 уровень); проекты и
мастер-классы (3 уровень).

Тема 3.7. Духовная светская и религиозная музыка как достояние
мировой и русской культуры нашей страны (XVIII–XIX вв.)

Теория. Духовная, церковная, народная музыка на Руси: их сходство и
различие. Церковная музыка Руси: ответвление византийской музыкальной
традиции, распевы; одноголосное мужское пение, знаменный распев и другие.
Лучшие традиции духовной, классической русской музыки XIX в. «Могучая
кучка»: М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, М.А. Балакирев и др.
Духовная светская и церковная музыка М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.П.
Бородина, А.Н. Скрябина как достояние всемирной и русской культуры. Истоки
духовности в музыке С.В. Рахманинова. Народное музыкальное творчество:
частушки, народные песни, колядки и мн. др. формы.

Практика. Виртуальная экскурсия в Концертные залы страны и родного
края: беседы о выдающихся мастерах музыки этого периода. Разноуровневые
итоговые работы по итогам экскурсии: защита презентационных докладов,
рефератов (1 уровень); мини-проекты и творческие отчеты в различных формах
(2 уровень); проекты и мастер-классы (3 уровень).

Тема 3.8. Историко-краеведческая экспедиция: понятия, виды, формы,
методы и направления работы

Практика. Понятие «историко-краеведческая экспедиция». Виды
экспедиций. Направления, формы и методы работы, анализ. Особенности работы
над темами.

Практика. Работа в читальных залах архива по изучению истории родного
края по предстоящей экспедиции: выбор и обоснование темы, разработка плана
экспедиции. Подготовка исследовательских проектов. Разноуровневые
итоговые работы по итогам экскурсии: защита презентационных докладов,
рефератов (1 уровень); мини-проекты и творческие отчеты в различных формах
(2 уровень); проекты и мастер-классы (3 уровень).

Тема 3.9. Аттестация по итогам модуля и программы
Теория. Правила и особенности аттестации в форме защиты

разноуровневых творческих и проектных работ, критерии оценки. Правила
анкетирования по Методике уровня культурного поведения и воспитанности
(Н.П. Капустин, М.И. Шилова).
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Практика. Защита итоговых работ (по уровням освоения сложности содержания
и форм работы) на конференциях (уровень выбирают учащиеся совместно с
ПДО). Диагностическое анкетирование уровня культурного поведения и
воспитанности выпускников, обучавшихся по программе.
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, ФОРМЫИ ПРИЕМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Виды занятий:
 по степени использования традиционности форм или их

инновационности:
 классические: вводное, занятие-представление нового материала,

занятие-закрепление нового материала, занятие-обобщение и систематизация
материала; теоретические (занятие-беседа, занятие-лекция и др.), практические:
занятие-экскурсия, работа в музее, архиве, занятие-исследование; открытое,
контрольное занятие для родителей и специалистов, комбинированное,
контрольное (занятие-защита проекта), комплексная игра-путешествие (заочное,
дистанционное путешествие), (участие в краеведческих, исторических
олимпиадах, конкурсах, местных и региональных краеведческих конференциях
имени Алабина, Головкина), занятие-самостоятельная работа, разноуровневое
занятие по уровням практической сложности и др.;

 инновационные: проблемные, занятие-диалог, занятие-викторина,
занятие-игра-квест, занятие мудрости, занятие откровение, занятие-праздник,
занятие «Я – экскурсовод», занятие-посвящение, занятие-рефлексия и др.;

 по месту обучения и воспитания обучающихся: аудиторные
(лекционные, практико-ориентированные в кабинете и др.); внеаудиторные
(экскурсионные, занятия-путешествия, походы на природу, в учреждения,
организации, на предприятия);

 по количеству обучающихся на занятиях: групповые; парные,
индивидуально-групповые, всем составом детского объединения.

Используемые образовательные технологии
Для достижения планируемых результатов программы обучения

используются различные образовательные технологии:
Название технологий Результат использования

Личностно-ориентированные обучение и
воспитание

Социально-личностное и духовно-нравственное
опережающее взросление

Развивающее обучение и воспитание (Д.Б.
Эльконина-В.В. Давыдова)

Разностороннее развитие личности обучающегося

Проблемное обучение
Уровневая дифференциация на основе

результатов
Отработка образовательных результатов по требованиям

программы

Разноуровневое обучение и воспитание (принцип
работы: сильным учащимся предлагаются задания

усложненного уровня, с основным составом
повторение и закрепление материала, контроль по
уровню выполнения разноуровневых заданий, по

индивидуальным возможностям)

Разработка разноуровневых теоретических и
практических заданий обучения и прохождения

воспитательных ситуаций различной степени сложности
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Проблемное теоретическо-практическое обучение
и воспитание (Принцип: не давать готовые

результаты, а ставить проблему для ее
самостоятельного решения учащимися с помощью

педагога)

Повышение качества обученности, повышение мотивации
учащегося

Проектно-исследовательское обучение и
воспитание

Развитие первичных проектных и исследовательских
навыков в процессе обучения, познания, поиска с

последующим предъявлением результатов своей или
совместной работы в виде сообщения, презентации

Кейс-технология (или технология решения
проблемных задач)

Повышение качества личностного развития,
обученности логически мыслить

Сюжетно-ролевые, подвижные и другие
обучающие игры

Усиление здоровьесберегающего и социально-ролевого
аспекта обучения

ИКТ-обучение (дистанционное обучение, работа с
презентациями и др.)

Владеть различными информационными технологиями,
технологиями грамотной, эффективной коммуникации,

развитие умения мыслить образно и логически,
конструктивно выстраивать свою деятельность

Коллективная система обучения
Обучение и воспитание в сотрудничестве
(командная, групповая работа, коллективно-

творческая деятельность-КТД по И.П. Иванову,
психолого-педагогическая поддержка по О.С.

Газману)

Развитие взаимоответственности, способности
обучаться в коллективе и индивидуально, развивать свои

лидерские качества

Методы, используемые в программе: словесный, наглядный,
репродуктивно-инструктивный, поисковый метод, индуктивный и дедуктивный.

Интерактивные эффективные методы и приемы, применяемые на
различных этапах занятия в зависимости от характера деятельности

обучающихся

Этапы занятия (по
характеру

деятельности
обучающихся)

Деятельность учителя
Деятельность
обучающихся

Возможные задачи
этапов для учителя

Предполагаемые способы
взаимодействия (методы и

приёмы, формы)
Возможные задачи этапов для

обучающихся

I этап
Эмоциональноустаново
чный (эмоциональное

включение)

Организация
межличностного
взаимодействия

Проблемно-игровая ситуация,
отсроченная отгадка, ассоциативный

ряд, прием «Удивляй!»,
«Фантастическая добавка».
«Необъявленная тема», игра

«Ассоциации»

Вступление в межличностный
контакт для решения

практических и жизненных задач

II этап
Пропедевтический
(подготовительный)

Создание условий для
успешного включения

в деятельность

Проблемная ситуация, беседа,
Приемы РТВ: «Иллюстрация»,
«Мозговой штурм», «Цепочка
признаков», «Шаг за шагом»,
«Жокей и лошадь», «Толстый и
тонкий вопрос», «Согласен – не

согласен»

Подготовка к деятельности и
выбор способов её реализации

(мотивационная,
интеллектуальная): овладеть

способностью формулировать и
сохранять цели и задачи занятия

http://www.trizminsk.org/e/prs/233021.htm
http://moemesto.ru/Selihova/file/13392591/associacii.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13392591/associacii.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13434436/udivlai.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13392676/fantastik.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421302/nettema.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13434462/zepochka.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13434462/zepochka.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421405/shagshag.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13392686/gokeiloshad.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421415/soglasennet.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421415/soglasennet.doc
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III этап деятельностный
(Игровая,

исследовательская,
проектная,

изобразительная,
конструкторская ...)

Создание условий для
успешной

самореализации
обучающихся

Дискуссия, диспут, сюжетно-
ролевая игра, деловая игра,

практикумы, пробы,
моделирование, проект,

экскурсия, паломничество,
творческая работа (пение, гитара,

рисование, выпуск газеты)

Последовательная реализация
компонентов определённой
деятельности: активно

использовать речевые средства
для решения познавательных и

коммуникативных задач

IV этап
Эмоциональнорефлекси

вный (оценочный)

Неперсонифицирован
ная оценка

личностных и
метапредметных
результатов

внеурочного занятия

Защита проектов, выставка работ,
комментирование, анализ, игры:

«Рюкзак», «Да-нетки»,
«Незаконченное предложение»,

«Афоризм», «Синквейн»,
«Ромашка»,

«Мудрый совет», «Итоговый круг»

Презентация результатов
групповой творческой

деятельности, критериальное
оценивание по вопросам: «Что

понравилось? Что не
понравилось? Почему?»

Формы проведения обучения и воспитания
Формами проведения обучения и воспитания в рамках занятий являются:

беседа, рассказ, демонстрация; чтение и анализ документов; практические
занятия; работа в музеях, архивах, библиотеках; природоохранные акции;
мастер-классы; викторина; встречи с интересными людьми; праздники;
презентации; экскурсии и многие другие.

Обучающиеся используют различные способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации и передачи информации, систематизируют материал,
знакомятся с историческими памятниками, собирают рассказы и воспоминания
очевидцев исторических событий, участвуют в природоохранных акциях и
праздничных мероприятиях.

Необходимые условия программы
Успешное обучение по программе возможно при выполнении следующих

условий:
 педагог должен хорошо знать историю Отечества, родного края,

историю религии, православной культуры, глубоко уважать исторический и
православный духовный опыт русского и других народов России;

 педагог должен любить детей, уважать их внутренний мир, знать
возрастные особенности, основные закономерности развития подростков;

 педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на
традиции духовной отечественной культуры, исторические факты;

 необходимо широкое использование иллюстративного материала;
 необходимо привлечение обучающихся к самостоятельной и

коллективной исследовательской и творческой деятельности;
 необходимо использовать разнообразные методы и приёмы обучения,

традиционно применяемые в дополнительном образовании;
 посещение храмов, музеев, и других объектов исследования и изучения

следует дополнять теоретическими знаниями;
 основное усвоение программного материала достигается на занятиях

под контролем педагога.


http://moemesto.ru/Selihova/file/13421401/rukzak.doc
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3.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УМК
 методическая литература, Интернет-ресурсы в разделе программы 6

«Информационное обеспечение программы»);
 краткая методическая инструкция «Психолого-педагогические

особенности подростков 14-16 лет» (приложение к программе 1);
 Система оценки предметных, метапредметных и личностных

результатов обучения по данной ДООП (приложение 2);
 Матрица классификации уровней и показателей деятельности

обучающихся в программе (приложение 3);
 контрольные вопросы и задания к модулям программы (приложение 4);
 источники изучения истории края (приложение 5);
 краткий туристско-краеведческий тезаурус, часто используемый в

данной программе (приложение № 6);
 пакет основных диагностических методик к программе (приложение №

7);
 технологическая карта (структура и описание) дорожной карты

образовательно-туристического маршрута (Приложение №8).
 источники изучения истории края (приложение №5);
 краткий тезаурус часто используемых терминов в данной программе

(приложение № 6);
 пакет основных диагностических методик к программе (приложение №

7);
 технологическая карта (структура и описание) дорожной карты

образовательно-туристического маршрута (Приложение №8);
 Индивидуальная образовательная программа (сделана в качестве

примера для подростка с ОВЗ с диагнозом – слабовидящий) (Приложение №9);
 топографические карты. – URL: https://clck.ru/gwYqn – дата обращения:

15.09.2023; интерактивные исторические карты. – URL:
https://histography.ru/#welcome – дата обращения: 15.09.2023 и мн. другие
дидактические источники.

3.3. СПИСОКМЕРОПРИЯТИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ
ПОДРАСТКОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ВНЕАУДИТОРНЫХ ПРАКТИК, ОРИЕНТИРОВАННЫХНА ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Обсуждения духовной литературы на круглых столах: Архимандрит
Т. Шевкунов «Несвятые святые», О. Николаева «Небесный огонь», И. Шмелёв
«Лето Господне», «Духовный виноград» и др.;

 проведение проблемного семинара «Подростки и молодежь в ХХI
веке: духовно-нравственный и патриотический аспекты»;

https://clck.ru/gwYqn
https://histography.ru/
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 подготовка литературно-музыкальных композиций духовной
тематики «Простые истины Оптинских старцев»; «Поэтические произведения
православной тематики отечественных авторов» и др.;

 просмотр фильмов с коллективным обсуждением на Портале
«КУЛЬТУРА.РФ» – «100 фильмов для школьников онлайн» https://clck.ru/sKCdu;

 очное, заочное (дистанционное) участие в конкурсах, фестивалях с
их последующим обсуждением;

 знакомство с музыкальными произведениями духовной музыки на
музыкальных вечерах, походы в филармонию на концерты (Д. Бортнянского, М.
Березовского, С. Рахманинова, М. Ипполитова-Иванова, С. Танеева, П.
Чеснокова, В. Калинникова и др.), с живописными произведениями
отечественных художников (А. Иванова, Н. Ге, И. Левитана, А. Васнецова, В.
Верещагина и др.) с последующим обсуждением; с литературными
произведениями (А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И.
Шмелёва и др.);

 проведение Дня славянской книги; Дня славянской письменности и
культуры и участие в других праздниках истории и культуры России;

 участие в волонтёрском движении: акции «Милосердие», «Дари
добро» (для детей, оказавшихся без попечения родителей), «Лучики Вашей
мудрости и доброты» (для ветеранов), «Рука друга» (для детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья) т. д.;

 участие или организация, проведение Рождественских чтений
(детские и детско-взрослые секции) и мн. другие.

3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог
дополнительного образования с уровнем образования и квалификации,
соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального
стандарта (описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.

Данную программу реализует(ют) педагог дополнительного образования
(или несколько педагогов дополнительного образования), имеющий высшее
профессиональное образование (или среднее профессиональное образование) по
специализациям, соответствующим модулям и постоянно обучающиеся на
курсах ПК или проходящие переподготовку по истории, краеведению, туризму,
ОРКСЭ и др. предметов, соответствующих модулям программы.

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

https://clck.ru/sKCdu
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(перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов в
расчете на каждого обучающегося в объединении)

Кабинет для занятий должен быть хорошо освещён, проветриваем, иметь
средства для затемнения. Заранее предусматриваются в кабинете:

 технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор,
экран;

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы:
изображение пейзажей, видеофрагменты из литературных произведений,
документальных фильмов и архивных съемок, видео- и аудиозаписи
музыкальных и литературных произведений;

 необходимое программное обеспечение с учебными программными
материалами;

 книгопечатная продукция: комплект методической литературы,
справочников, определителей; карты топографические, атласы с контурными
картами России, а также областей и городов, сел и других объектов родного края;

 настольные развивающие игры, например, такие какие как: игра
«Эрудит», «Собери буквы на тему твоего края», дидактические игры: «Создай
герб (гербы районов СО)», материалы сайта «Пушкинская карта»: игротека
настольных краеведческих игр. – URL: https://clck.ru/YgMMc и мн. др.;

 учебное оборудование и инвентарь: доска, магниты для крепления
наглядных пособий и таблиц, ученические двухместные или одноместные столы
с комплектом стульев (не менее 15 шт.), стол для педагога со стулом
(компьютерным стулом), шкафы для хранения дидактических материалов,
учебных и методических пособий.

https://clck.ru/YgMMc
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4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Воспитательный процесс в коллективе данного объединения представляет
собой целостную динамическую систему, направленную на формирование
воспитательного творческого коллектива, создание комфортной обстановки,
благоприятных условий для успешного развития индивидуальности каждого
воспитанника. Создание таких условий осуществляется педагогом через
включение ребенка в различные виды духовно-нравственных и социальных
отношений, общения и практической деятельности.

Цель воспитания: создание условий для формирования здоровой
(духовно-нравственной, физически и психически) и творческой личности
обучающегося по данной программе.

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся в ДО
являются, прежде всего, традиционные источники нравственности
следующие ценности: патриотизм; социальная солидарность (свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); гражданственность
(правовое государство, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей,
закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания); человечность
(принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
честь; достоинство; свобода; доверие; семья (любовь и верность, здоровье,
достаток, почитание родителей, забота о старших и младших); любовь (к
близким, друзьям, действия во благо их); дружба; здоровье (физическое и
душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества,
здоровый образ жизни); труд и творчество (творчество и созидание),
целеустремленность и трудолюбие, бережливость.

Основные направления воспитательной работы в детском коллективе:
– Духовно-нравственное направление: включает в себя общекультурное,

духовно-нравственное воспитание, обучение и развитие. Развивает такие
качества как правдивость, честность и порядочность, неравнодушие к боли и
страданиям окружающих и мн., мн. другие качества. Формирует полезные
привычки и навыки.

– Подготовка и участие в праздниках, проводимых на разных уровнях.
– Творческие встречи с другими коллективами, посещение фестивалей,

концертов.
– Экскурсии на природу, в храмы, музеи, архивы, посещение различных

выставок, походы в театр, паломничество по святым местам.
– Беседы «Поговорим о настоящей дружбе», «Посеешь привычку –

пожнешь характер», «Как научиться сотрудничать», «Мир душевный: как
обрести и сохранить» и т.п.
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– Организация здорового образа жизни: физическое воспитание нацелено
не только на формирование телесного здоровья, но и на ведение здорового
образа жизни, на становление личностных качеств, духовного здоровья
обучающихся, т.е. тех качеств, которые способствуют оздоровлению,
физической и психической устойчивости, адаптации к стрессовым ситуациям
(адаптация в новом коллективе, публичные выступления и т.д.). Для этого
педагог и сопровождающий психолог проводят:

 психолого-педагогические упражнения, игры;
 беседы о личной гигиене, здоровом питании, оздоравливающей

двигательной активности;
 беседы о технике безопасности на аудиторных и внеаудиторных

занятиях; знакомство с правилами внутреннего распорядка учреждения, с
правами и обязанностями обучающихся образовательной организации;

 дни здоровья.
Сплочение детско-подросткового коллектива: для эффективности

воспитательной работы по программе педагог организует различные
мероприятия для сплочения детей в коллективе. Проводится диагностика уровня
развития межличностного общения с последующими беседами и играми на
сплочение коллектива.

Формы проведения часов общения могут быть различны:
 Проведение воспитательных часов общения – предназначены для

повышения нравственного, духовного уровней учащихся, развивают и
обогащают умственный, этический кругозор (продолжительность часов общения
зависит от выбранного метода и тематической направленности);

 беседы по этике, основам философии, мировоззренческих
позициях;

 диагностика духовно-нравственных, гражданско-
патриотических и др. качеств личности обучающихся;

 собрания, сборы, кейс-встречи по решению текущих проблем;
 дебаты, дискуссии, диспуты, вопросы-ответы по проблемным

темам;
 тренинги общения, уверенности в себе, на снятие

тревожности/агрессии, на адаптацию в коллективе, проводимые педагогом
совместно со специалистами по психологии.

План мероприятий воспитательной работы представляется педагогом в
рабочей программе на каждый год по следующей схеме:

Примерный план воспитательной работы ПДО по приоритетным
воспитательным направлениям деятельности подросткового

коллектива
Основные качества,
воспитываемые в рамках
программы

Форма и название мероприятия Дата (сроки) и
место проведения
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1. Духовно-нравственные
качества, патриотические

2. Здоровьесбережение

3. Сплоченность детского
коллектива
4. Организаторские способности
обучающихся, воспитываемые в
рамках участия или организации
массовых мероприятий

Методы, формы и приемы воспитания различных сфер личности

Сферы личности Методы воспитания Формы, приемы
Когнитивная

(интеллектуальная)

Убеждение и самоубеждение Рассказ, беседа, разъяснение, диспут, притча,
анализ, инструктаж, дискуссия, доклад,
диалог, игра, ассоциация, импровизация,

театрализация

Эмоциональная

Внушение Этическая беседа, рассказ, беседа,
разъяснение, притча, настрой, игра. Речевые:

слово, интонация, пауза.
Неречевые (невербальные): мимика, жесты,

обстановка, художественный образ

Волевая

Требование Совет, убеждение, намек, одобрение,
выражение доверия, приучение, игра,

рекомендация, инструктаж
Упражнение Проблемное задание, поручение

Мотивационная

Стимулирование Поощрение - похвала, одобрение,
благодарность, награда.

Наказание - замечание, мотивированное
лишение чего-либо, порицание. Соревнование

Мотивация Совет, доброжелательная критика,
авансирование, практическая помощь, показ,
просмотр, презентация, анализ, настрой

Саморегуляционная

Коррекция поведения Пример (реальный, литературный,
идеальный, личный). Самооценка,

взаимооценка, самоконтроль, самоанализ,
тренинг, взаимообучение, игра

Аналитическая Анализ деятельности и общения
Коллективный анализ, рефлексия,

презентация-анализ, сочинение, эссе и др.

Предметно-практическая

КТД, метод воспитывающих
ситуаций (ситуаций свободного

выбора)

Поручение, самостоятельная работа
творческая работа, соревнования, социальные
пробы (поход), игра, в том числе проблемно-

ситуационная

Планируемые результаты воспитания
в духовно-нравственной сфере:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях

нравственного выбора;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом
осознания последствий поступков;

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства.

здорового образа жизни:
 ответственное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом

образе жизни;
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 сформированные основы культуры безопасности жизнедеятельности,
включающая отрицательное отношение к вредным привычкам;

 мотивация к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом,
культура здорового питания и трезвости;

сплоченности подросткового коллектива:
 благоприятный психологический климат в детском коллективе;
 совместные виды деятельности;
 преодоление конфликтных ситуаций, открытое обсуждение проблем,

совместное нахождение путей их решения;
организаторские способности обучающихся, воспитываемые в рамках

участия или организации массовых мероприятий:
 сформированная мотивация и желание участвовать (проводить) в

мероприятиях ОО, района, города, области;
 ответственное отношение к порученному делу, поручению;
 сформированные основы культуры юного организатора

воспитательных дел.
Основные показатели развития личностных качеств

Основные показатели развития личностных качеств являются и основным
показателем динамики развития воспитательного потенциала обучающегося.

Динамика развития нравственных качеств (освоения духовно-
нравственных ценностей) как совокупность свойств личности, проявляющиеся
в ситуациях, связанных со стремлением человека следовать нравственным
нормам, правилам, которые, под влиянием возникших гуманных чувств,
применяются добровольно и правильно.

Динамика развития личностных качеств обучающихся отслеживается с
помощью наблюдений ПДО и проведения диагностики с помощью психолого-
педагогических методик, которые применяются для анализа сформированных
личностных качеств обучающихся (системы ценностных отношений,
интересов, мотивации, личностного роста обучающихся (характер отношений
подростка к семье, людям, Родине, культуре и др.), уровни сформированности
духовно-нравственных ценностей у детей и подростков, их нравственной
воспитанности, нравственный климат в детском коллективе, уровень общих
эмпатических тенденций, особенности психологической атмосферы в детском
коллективе и др. (Более подробно, см. «Система оценки предметных,
метапредметных, личностных, результатов обучения по ДООП», приложение
2)Используется «Примерный перечень методик исследования личностных
качеств обучающихся» в процессе реализации программы (см. Приложение к
программе 7).
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5. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Самой важной позицией ПДО по работе с родителями (законными

представителями) является та, которая настраивает родителей на активное
участие в деятельности детского объединения, согласно п.16 «Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом
Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196), в котором говорится
о том, что «в работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут
участвовать их родители».

Задачи совместной деятельности с родителями – ориентация семьи на
здоровый образ жизни, духовно-нравственное самосовершенствование и
воспитание детей посредством формирования представлений о традиционных
семейных ценностях и устоях, знакомства родителей с основами православной
педагогики и психологии.

Занятия по программе предусматривают тесный контакт с родителями
обучающихся и их частое присутствие в объединении: участие в концертах к
светским и религиозным праздникам, родительские собрания на духовно-
нравственные темы, лектории для родителей, открытые занятия,
информационные стенды для родителей и т.п.

Примерный план работы с родителями
№
П/П

Мероприятие
(название)

Дата
(месяц)

Форма
проведения

Цели и задачи

1.Родительские собрания, дни открытых дверей
1. Родительское

собрание на тему
Приобщение родителей к развитию
духовно-нравственных качеств

личности ребёнка в условиях семьи
2 Родительское

собрание на тему
Просветить на тему об устройстве
православного храма и о церковном

богослужении
2. Совместная деятельность ПДО, родителей и детей

2.1. Организация и
проведение досуговой

праздничной
программы ко Дню

Матери

Ноябрь Праздник Воспитание любви и уважения к
матери, чувство благодарности за её

заботу и любовь. Поддержать традиции
бережного отношения к женщине,

закрепить семейные устои
2.2. «Введение во храм

Пресвятой
Богородицы»

декабрь Традиционный
совместный
праздник

родителей с
детьми

Формирование духовно-нравственных
качеств воспитанников через
ознакомление с православным
праздником Введение во храм

Пресвятой Богородицы
2.3. «Нравственные уроки

семьи – нравственные
законы жизни.…»

март Совместное
мероприятие
родителей и

детей, выставка
рисунков

Обогащение семейной жизни
эмоциональными впечатлениями,
опытом культуры взаимодействия

ребенка и родителей

3. Открытые занятия объединения
3.1. День открытых дверей Сентяб

рь
Открытое
занятие

Продемонстрировать родителям
лучшие детские работы прошлых лет,
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совместно с
родителями

мотивировать детей и родителей на
творческое качественное обучение

детей в ДО
3.2. Совместная выставка

фоторабот и проектных
работ

Март Открытое
занятие

совместно с
родителями

Продемонстрировать родителям
детские работы, мотивировать детей и
родителей на творческое качественное

обучение детей в ДО
3.2 Творческий отчет май Танцевальная

разминка
совместно с
родителями

Демонстрация лучших работ учащихся
по теме, посвященной Победе в ВОВ

3.3. Беседа родителей и
детей «Туризм
объединяет»

Май Совместный
поход с

родителями в
музей

краеведения

Совместная беседа за чашкой чая с
анализом похода. Подведение итогов

освоения программы

3.4. Итоговая аттестация
обучающихся:

подведение итогов,
награждение

Май Совместные
игры, защита
коллективных
проектов

Подвести итоги обучения по модулю
или по программе

4. Обучение с родителями (консультации, лекции и др.)

4.1. Индивидуальные
консультации с
родителями

Сентяб
рь

Консультации Взаимно выслушать и начать
совместно решать проблемные

вопросы
4.2. Анкетирование и беседа

с родителями на
удовлетворенность/неудов

летворенность

Май Диагностика Подвести итоги года, наградить
активных и всех

Работа с родителями предполагает проведение родительских собраний,
массовых мероприятий, открытых занятий, на которых родители имеют
возможность наблюдать рост своих детей по предмету и личностный рост.
Родители становятся помощниками педагога в образовательном процессе,
активно участвуют в жизни коллектива и всего учреждения.

Формы работы с родителями
● Консультации;
● Концерты, игровые праздники;
● Родительские собрания;
● Путешествия, походы, мини-этнографические экспедиции;
● Оформление стендов, выставок.
Совместно с родителями педагог осуществляет практически всю

деятельность, связанную с воспитанием и развитием детей. С целью выявления
ожидания родителей от посещения детского объединения ребенком, педагог
проводит анкетирование родителей в начале года, а в конце учебного года –
анкетирование – с целью определения, насколько оправдались (не оправдались)
ожидания родителей.



6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

(список сносок, реестр нормативно-правовых актов, перечень Интернет-ресурсов, применяемых и
рекомендуемых для использования в рамках изучения (преподавания) программы)

6.1. Ссылки:
1. Понятие «краеведение». – Википедия. – URL: https://clck.ru/bAsXP. –

(дата обращения: 27.08.2023).
1а. Понятие «веды» – Большая российская энциклопедия. – URL:

https://bigenc.ru/c/vedy-a602d4 – (дата обращения: 27.08.2023).
2. Понятие «духовности». – Большой энциклопедический словарь: в 3 т. –

М., 2002. – Т. 1.
3. Понятие «духовное краеведение России». – URL: https://clck.ru/35LQtw.

– (дата обращения: 27.08.2023).
4. Указ Президента РФ «Основы государственной политики по

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных
ценностей» от 09.11. 2022 г. № 809.

5. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с дополнениями и изменениями в области воспитания на 8 декабря
2020 года, редакция, действующая с 1 января 2021 года), раздел 2
https://clck.ru/Xxo7K. – (дата обращения: 07.08.2023).

6. Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей» https://clck.ru/32ePWu – (дата
обращения: 07.08.2023); Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021
№ 400 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
https://clck.ru/WyS7Q – (дата обращения: 07.04.2023); Указ Президента РФ «О
национальных целях развития РФ на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. №
474. – URL: https://clck.ru/PoPes – (дата обращения: 07.08.2023).

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об
утверждении ФГОС ООО». – URL: https://clck.ru/YF9JC – (дата обращения:
18.08.2023).

8. Классификация одаренностей В.В. Щорса. Духовная одарённость. –
URL: https://clck.ru/ABZUF. – (дата обращения: 24.08.2023).
6.2.

6.2. Современная нормативно-правовая база документов и
методических рекомендаций по проектированию и реализации

дополнительных (общеразвивающих) программ РФ и Самарской области,
на основании которых создана данная программа

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

https://clck.ru/bAsXP
https://bigenc.ru/c/vedy-a602d4
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https://clck.ru/32ePWu
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https://clck.ru/YF9JC
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Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»;

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики» (в редакции от 25
января 2023 г. № 35);

Указ Президента Российской Федерации от 9 июля 2021 г. № 400 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 г. № 678-р (в редакции от 15 мая 2023 г.);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А.М.
Кондаков, В.А. Тишков. Российская академия образования. – М.: Просвещение,
2009. – 29 с. – (стандарты второго поколения);

Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов
осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших
городских агломерациях до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р;

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря
2018 г. № 16);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха



и оздоровления детей и молодежи. – URL: https://clck.ru/Wgvw7 – (дата
обращения: 06.08.2023);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля
2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября
2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей» (в редакции от 21 апреля 2023 г.);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 сентября 2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта
2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 19
декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований к организации и
проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей,
являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов:
прохождение туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов,
экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных
мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и
длительности проведения таких мероприятий»;

Приказ Председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви № 75 от 19 мая 2015 года «Стандарт
православного компонента начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений РФ (утвержден на
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011
года, опубликован в редакции от 28 апреля 2015 года» – URL:
https://clck.ru/UmQAj (дата обращения: 05.08.2023);

Стратегия социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года;

file:///C:/Users/metodist/Desktop/Нормативно-правововая%20база/Список%20НПБ%20для%20ДООП%20от%2017.10.2023/%20https:/clck.ru/Wgvw7%20%20%20–%20
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https://clck.ru/UmQAj%20


Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22
декабря 2014 г. N 133-ГД;

Письмо Минпросвещения России от 29.09.2023 N АБ-3935/06 «О
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по
формированию механизмов обновления содержания, методов и технологий
обучения в системе дополнительного образования детей, направленных на
повышение качества дополнительного образования детей …»). – URL:
https://clck.ru/368F8y – (дата обращения: 18.10.2023);

Письмо министерства образования и науки Самарской области от
12.09.2022 № МО/1141-ТУ (с «Методическими рекомендациями по разработке
дополнительных общеобразовательных программ»);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных (общеразвивающих) программ» (включая разноуровневые
программы);

Письмо министерства образования и науки Самарской области от
30.03.2020 № МО 16.09.01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями по
подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
к прохождению процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для
последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в
систему ПФДО»). – URL: https://clck.ru/XxqYL. – (дата посещения: 29.08.2023);

Областные методические рекомендации по проектированию
разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ / РМЦ; ГБОУ ДО СО СДДЮТ. – Самара, 2021. – 42 с. – URL:
https://clck.ru/32RHzG – (дата обращения: 05.09.2023);

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3
сентября 2015 г. № МО – 16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по
разработке дополнительных общеобразовательных программ». – URL:
https://clck.ru/32RJ4X (дата обращения: 20.08.2023);

Методические рекомендации, рекомендованные «Институтом изучение
семьи, детства и воспитания» в 2023 году. «Разработка и реализация раздела о
воспитании в составе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы» – URL: https://институтвоспитания.рф/materialy/ – (дата посещения:
16.10.2023).

Учрежденческие документы
Устав НФ «ДЕОЦ». – URL: https://clck.ru/UEmCV – (дата обращения:

05.08.2023).
Приказ НФ «ДЕОЦ» «Об утверждении программ на 2023-24 уч. год» №

08.08 от 08.08.2023 г.
Протокол Методического совета НФ «ДЕОЦ» № 20 от 08.08.2023 г.
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6.3. Реестр основных стратегических, нормативных документов,
методических рекомендаций РФ и Самарской области по туризму и

краеведению
1. ФЗ №132-ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. ФЗ N 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями). – URL: https://clck.ru/MhvwQ – (дата обращения:
29.08.2023).

3. ФЗ N 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных
территориях» (с изменениями и дополнениями).

4. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» https://clck.ru/WyS7Q – (дата обращения:
29.03.2023).

6.4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА
(ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ДОД, ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,
ДИАГНОСТИКА)

1. Буйлова, Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова //
Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. – URL: https://clck.ru/322Eac –
(дата обращения: 18.08.2023).

2. Веденеева Г.И. Духовные ценности и внутренний мир личности:
механизмы трансляции. Веденеева Г.И. статья [Электронный ресурс]
CYBERLENINKA// URL: https://clck.ru/asdUH – (дата обращения: 25.08.2023).

3. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов /
Б. А. Сосновский [и др.]; под редакцией Б. А. Сосновского. – Москва :
Издательство Юрайт, 2022. – 359 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-
9795-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/491503 – (дата обращения: 18.08.2023).

4. Вульфов, Б. З. Словарь педагогических ситуаций: Учимся
воспитанию. – М., 2001.

5. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога
дополнительного образования: учебное пособие. – М., Владос, 2021. – 239. –
ISBN 5-691-01291-6.

6. Дейч, Б., Кошман, Н., Кучеревская, М. и др. История и теория
дополнительного образования. Учебное пособие для академического
бакалавриата. – М. – Юрайт, 2022. – 239 с. – ISBN: 9785534087529.

7. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое

https://clck.ru/MhvwQ
https://clck.ru/WyS7Q
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сопровождение : учебное пособие для СПО / отв. ред. Л. В. Байбородова. – 2-е
изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 413 с. – ISBN 978-5-9916-9336-3. – URL:
https://clck.ru/y6WhD – (дата обращения: 18.08.2023).

8. Дополнительное образование детей: история и современность :
учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственный
редактор А. В. Золотарева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 277 с. –
(Профессиональное образование). – Текст : непосредственный. – ISBN 978-5-
534-14037-8.

9. Золотарева, А.В., Криницкая, Г.М., Пикина, А.Л. Методика
преподавания по программам дополнительного образования детей 2-е изд., испр.
и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – Цифровая
книга. – М.: Юрайт, 2022. – URL: https://clck.ru/y6VJD – (дата обращения:
18.08.2023).

10. Какадий В. И. Патриотическое воспитание молодежи
[Текст/Электронный ресурс] // Язык и текст langpsy.ru. – 2018. – Том 5. – № 4.
URL: https://clck.ru/pxAzR – (дата обращения: 20.08.2023).

11. Макарова, О. В., Маракушина И. Г. Образ Родины как
содержательная основа социокультурной идентичности школьников //
Проблемы современного педагогического образования, 2019. – № 62-3. – С. 144-
146.

12. Меньшиков, Д. Н., Стогов, Д. И. Русская культура IX – начала XX вв.:
учеб. пособие. СПб.: СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. – 103 с.

13. Педагогическое диагностирование нравственной воспитанности
учащихся / Сост. Т.Н. Макарова. – Самара, 2010.

14. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно. – АСТ, 2022. – 144 с.
15. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному

развитию детей и молодежи: материалы конкурса «Серафимовский учитель –
2020» / Под общ. ред. О. Бараевой. – В 2-х т. – Нижний Новгород, 2021.
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5. Истории из жизни сподвижниц. Праведные женщины Ислама:
книжка для девочки. – изд. Рисаля, 2023. – ISBN 978-5-90560-706-6.

6. Кардави, Ю. Дозволенное и запретное в Исламе / Ю. Кардави; пер.
М. Саляхетдинов. – М.: Андалус, 2004. – 335 с.

7. Кардини, Ф. Европа и ислам : история непонимания / Ф. Кардини;
[пер. с итал. Е. Смагиной, А. Карловой, А. Митрофанова; предисл. Е.
Смагиной] ; Междунар. фонд гуманитар. исслед. «Толерантность». – СПб:
Alexandria, 2007. – 326 с. – (Становление Европы).

8. Максимов Ю. В. Религия креста и религия
полумесяца : христианство и ислам / Ю.В. Максимов. – М.: Изд-во
«Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», 2008. – 239 с.

9. Максуд, Р. Ислам / Р. Максуд; пер. с англ. В. Новикова. –
М.: Гранд: Фаир-пресс, 2001. – 301 с.: ил. – (Религии мира).

10. Мухаммад, С. М. Истории пророков: книга для детей и подростков.
Детям об Исламе. Исламская, мусульманская литература. Коран и Сунна. – изд.
Рисаля, 2023. – 304с. – ISBN 978-5-905607-18-9.

11. Мюллер, А. История ислама / А. Мюллер; пер. с нем. – М.:
АСТ: Астрель, 2004.

12. Ньюби, Г. Д. Краткая энциклопедия ислама / Г. Ньюби; [пер. с англ.].
– М.: Фаир-Пресс, 2007. – 372 с. : ил.

13. Очерки истории исламской цивилизации : [в 2 т.] / под общ. ред. Ю.
М. Кобищанова. – М.: Росспэн, 2008.

14. Пророк Мухаммад: книга для детей и подростков. – АЛИФ, 2019. –
31 с. – SBN 9785604832659.



15. Санйаснаин, Х. Мой первый Коран: истории Корана для детей и
подростков. – Диля, 2021. –320 с. – ISBN 9785885038492.

16. Сурдель, Д. Цивилизация классического ислама / Д. Сурдель,
Ж. Сурдель; [пер. с фр. В. Бабинцева]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 536
с.

17. Харисова, Л. А. Ислам. Духовно-нравственное обучение
школьников: конспекты занятий / Л.А. Харисова. – М.: Владос, 2002. – 175 с.

18. Черновская, В.В. Нижегородец Махмуд Юсупов - первый имам
ярославской мечети (1878-1922) : к 230-летию со дня рождения / В. В.
Черновская ; под общ. ред. Д. В. Мухетдинова; Нижегор. ислам. ин-т им. Х.
Фаизханова, Фонд им. имама Абу-Ханифы, Фонд поддержки ислам.
культуры, науки и образования. – Нижний Новгород: Медина, 2008. - 36
с.: ил.: ил.

ИУДАИЗМ
1. Джонатан Сакс: Размышления об этике. Беседы о недельных главах

Торы. – Издательство «Книжники», 2023. – 352 с.
2. Пилкингтон С. М. Иудаизм / С. М. Пилкингтон; [пер. с англ. Е.

Г. Богдановой]. – М.: Гранд: Фаир-пресс, 2002. – 397 с.: ил. – (Религии мира).
3. Телушкин Р. Й. Еврейский мир: Важнейшие знания о

еврейском народе, его истории и религии / Р.Й. Телушкин. –
М.: Лехаим; Иерусалим: Гешарим, 1998. – 574 с.: портр.

4. Ястребов Г. Введение в иудаизм: учеб. пособие / Г. Ястребов. -
М.: Библейс.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2005. – 140 с.

БУДДИЗМ
1. Альбедиль, М. Ф. Буддизм / М.Ф. Альбедиль. – СПб : Питер, 2006. –

206 с.: ил.
2. Буддизм: энциклопедия / [сост., общ. ред.

и предисл. Кирилла Королева]. – М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2008. – 397
с. : ил., карты.

3. Кеоун, Д. Буддизм / Д. Кеоун. – М.: Весь мир, 2001. – 172 с.
4. Кумарасвами, А. Мифы буддизма и индуизма / А. Кумарасвами,

М. Нобель; [пер. с англ. Т. Е. Любовской]. М.: Центрполиграф, 2010. – 284 с.
5. Сидоров, С. Буддизм: история, каноны, культура / С. Сидоров;

[предисл. С. Рябова]. – М.: Дизайн. Информация. Картография: Астрель: Аст,
2005. – 486 с.: ил.

6. Фишер, Р. Е. Искусство буддизма / Р.Е. Фишер. – М.: Слово, 2001. –
222 с.: ил.

https://www.labirint.ru/pubhouse/2780/


7. Эррикер, К. Буддизм / К. Эррикер; [пер. с англ.]. –
М. : Гранд : Фаир-пресс, 2002. – 301 с.: ил.

6.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ:
1. Мировые религии. – URL: https://clck.ru/bF7my – (дата обращения:

25.08.2023).
2. Список религий. – https://clck.ru/EfGaj
3. Стивен П. Восемь религий, которые правят миром: Все об их

соперничестве, сходстве и различиях (2-е издание). – Эксмо, 2022. – 400с. –
ISBN 978-5-699-95461-2.

4. Токарев С. Религия в истории народов мира, 1963. – Цифровая книга:
https://clck.ru/35StiL

5. Религиозные символы. – URL: https://clck.ru/9RnBz – (дата
обращения: 25.08.2023).

6. Священные тексты. – https://clck.ru/35TQjq
7. Религии в России. – URL: https://clck.ru/FDgyw – (дата обращения:

25.08.2023).

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ
1. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост»

https://kizhi.karelia.ru/info/about/unesco/ – (дата обращения: 25.08.2023).
2. Архитектурные исторические памятники Нижнего Новгорода и его

окрестности как Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО – URL:
https://www.visitnovgorod.ru/sights/unesco.html – (дата обращения: 24.08.2023).

3. Агиогра́фия как богословская дисциплина, изучающая жития́
святых .– https://clck.ru/35acY6 – (дата обращения: 25.08.2023).

4. Большая российская энциклопедия. Литература и искусство 19-20 вв.
–URL: https://old.bigenc.ru/text/5061813 – (дата обращения: 15.09.2023).

КРАЕВЕДЕНИЕ И ТУРИЗМ
1. Экспедиции. – https://clck.ru/35Xg4C
2. Паломнический туризм. – https://clck.ru/35Xgic
3. Экскурсия, ее виды. – https://clck.ru/35XgkJ
4. Интернет-ресурсы в работе учителя истории, краеведения. –

Источник: https://clck.ru/SmSgj (дата обращения: 20.05.2023).
5. Интернет-ресурсы по краеведению. Источник: https://clck.ru/SmSgj

(дата обращения: 20.05.2023).
ХРИСТИАНСТВО:

1. Христиане в России. – URL: https://clck.ru/35Ua84 – (дата
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обращения: 25.08.2023).
2. Христианство. – URL: https://clck.ru/35ad72 – (дата обращения:

25.08.2023).
3. Предание. Ру. – URL: Церковь в истории. Фильмы 1-3-й. Иисус

Христос и его церковь и другие. – (Студия Неофит, 2012). – URL:
https://clck.ru/35Swid – (дата обращения: 25.08.2023).

4. Православие. Религиозные обряды в Православии. – URL:
https://clck.ru/35Xaac – (дата обращения: 25.08.2023).

5. Старообрядчество. – URL: https://clck.ru/B958A – (дата обращения:
25.08.2023).

ПРАВОСЛАВИЕ
1. Истрия русской православной церкви. – URL:

https://azbyka.ru/shemy/istoria_russkoi_tserkvi.shtml – (дата обращения:
25.08.2023).

2. История русской церкви. https://clck.ru/35cN8L – (дата обращения:
25.08.2023).

КАТОЛИЦИЗМ В РОССИИ
1. Католицизм России. – URL: https://clck.ru/U92eZ – (дата обращения:

25.08.2023).
2. Католические храмы России. – URL: https://clck.ru/35WvPL;

https://clck.ru/35Wvb9. – (дата обращения: 25.08.2023).

ПРОТЕСТАНТИЗМ В РОССИИ
1. Протестантизм в России. – URL: https://clck.ru/35adUX – (дата

обращения: 25.08.2023); – URL: http://ponjatija.ru/node/14754 – (дата обращения:
25.08.2023). – URL: https://clck.ru/35cNuW – (дата обращения: 25.08.2023).

2. Протестантские церкви в Самаре. – URL:
https://samara.spravker.ru/protestantskie-tserkvi/. – (дата обращения: 25.08.2023).

3. История протестантизма в России. – https://clck.ru/35cNWs – (дата
обращения: 25.08. 2023).

ИСЛАМ В РОССИИ
1. Ислам. – URL: https://clck.ru/9QNv6 – (дата обращения: 25.08.2023).
2. Ислам в России. – URL: https://clck.ru/JWE4o (дата обращения:

24.08.2023).
3. Краткая история ислама в России. – URL: https://clck.ru/35cUXg –

(дата обращения: 25.08.2023).
4. Мусульманские святыни России. – URL: https://clck.ru/35adeU – (дата
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обращения: 25.08.2023).
5. Мекка по-русски: топ-10 мусульманских святынь в РФ.– URL:

https://clck.ru/35Wumr – (дата обращения: 25.08.2023).
6. Массиах. – URL: https://clck.ru/35adnQ (дата обращения: 25.08.2023).
7. Мухаммед. – URL: https://clck.ru/35TQRb – (дата обращения:

25.08.2023).

ИУДАИЗМ В РОССИИ
1. Иудаизм. – URL: https://clck.ru/MJ9Kn – (дата обращения: 25.08.2023).
2. Мессия в иудаизме. – URL: https://clck.ru/35Xgqy – (дата обращения:

25.08.2023).
3. Основные обряды в иудаизме. – URL: https://info.wikireading.ru/86559

– (дата обращения: 25.08.2023).
4. История евреев в России. – URL: https://clck.ru/AGk9i– (дата

обращения: 25.08.2023).
5. Самарская хоральная синагога. – URL: https://clck.ru/35Xgv6 – (дата

обращения: 25.08.2023).

БУДДИЗМ В РОССИИ
1. Буддизм. – URL: https://clck.ru/9QNrn – (дата обращения: 25.08.2023).
2. Будда. – URL: https://clck.ru/35TQEe. – (дата обращения: 25.08.2023).
3. Буддийские святыни России.– https://o-buddizme.ru/mesta-i-

svyatyni/buddiyskie-svyatyni-rossii(дата обращения: 25.08.2023).
4. Обряды в буддизме. – https://clck.ru/35Xg2y (дата обращения:

25.08.2023).
5. Буддизм в России: история и современность. – https://clck.ru/35bckQ

(дата обращения: 25.08.2023).
6. Самарский буддизм. – https://clck.ru/35XgsQ (дата обращения:

25.08.2023).

РОДНОЙ КРАЙ – САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДУХОВНОСТЬ И
РЕЛИГИИ

1. Деревянное чудо в Прибрежном Самарской области [Электронный
ресурс] Самарская область: забытые истории // URL: https://clck.ru/UM3b3 –
(дата обращения: 25.08.2023).

2. Детско-юношеский туризм и краеведение России. – URL:
https://clck.ru/35aeP2 (дата обращения: 20.05.2023).

3. Заметки по истории Самарского края [Электронный ресурс] Сайт
«СаLiveJoumal.com» // URL: https://clck.ru/UM3dh (дата посещения: 05.09.2022).

4. Знаменитые люди Самарской области // URL:
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https://www.bankgorodov.ru/region/samarskaya/famous (дата посещения:
05.09.2022).

5. Имена, вошедшие в историю. [Электронный ресурс] – Библиотека
Самарского университета им. С.П. Королева // URL: http://lib.ssau.ru/samara-
history-names (дата посещения: 05.09.2022).

6. Литература о туризме. – URL: 3http://tyr-zo.narod.ru/lit_zo.html (дата
обращения: 20.05.2023).

7. Нормативно-правовая база по туризму. – URL: https://clck.ru/hcUJ5 –
(дата обращения: 20.05.2023).

8. Областной Центр туризма и краеведения. (Самарская область) – URL:
https://clck.ru/hcTWG – (дата обращения: 20.05.2023).

9. Самарская история [Электронный ресурс] Историческая Самара // URL:
https://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/ (дата посещения:
05.09.2022).

10. Святые источники Самарской области (с картой) [Электронный
ресурс] Сайт «Святой источник». – URL: https://svyato.info/samarskaja-oblast/ –
(дата обращения: 25.08.2023).

11. Святыни земли Самарской [Электронный ресурс] Портал «Самарская
губерния: история и культура». – URL: https://clck.ru/UM8Dp – (дата обращения:
25.08.2023).

12. Темы исследовательских проектов. – URL:
https://obuchonok.ru/node/5837 – (дата обращения: 12.09.2023).

13. Заметки по истории Самарского края [Электронный ресурс] Сайт
«СаLiveJoumal.com» // URL: https://clck.ru/UM3dh (дата посещения: 05.09.2022).

14. Знаменитые люди Самарской области // URL:
https://www.bankgorodov.ru/region/samarskaya/famous (дата посещения:
05.09.2022).

15. Имена, вошедшие в историю. [Электронный ресурс] – Библиотека
Самарского университета им. С.П. Королева // URL: http://lib.ssau.ru/samara-
history-names (дата посещения: 05.09.2022).

16. Самарская история [Электронный ресурс] Историческая Самара //
URL: https://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/ (дата
посещения: 05.09.2022).

СВЕТСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ
1. Тажуризина З.А Светская и религиозная культура в истории России. –

– URL: https://clck.ru/35fGuM – (дата обращения: 20.09.2023).
2. Русская Икона: 7 Величайших Русских Иконописцев Всех Времен. –

URL: https://clck.ru/35fZn9 – (дата обращения: 12.09.2023).
3. Россия: Музеи искусств. – URL: https://clck.ru/35fZzy – (дата

обращения: 12.09.2023).
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4. Святые места. Источник Преподобного Сергия Радонежского. – –
URL: https://clck.ru/35faKF – (дата обращения: 12.09.2023).

5. День Петра и Февронии: история, традиции и обычаи праздника. – –
URL: https://clck.ru/35faQv – (дата обращения: 12.09.2023).

6. Неупиваемая Чаша. Серпухов. – URL: https://clck.ru/35fb3v – (дата
обращения: 12.09.2023).

7. Святая Канавка Богородицы в Дивеево. – URL:
https://www.pravmir.ru/svjataja-kanavka/ – (дата обращения: 12.09.2023).

8. Пять популярных святынь в России. – URL: https://clck.ru/35fdJb –
(дата обращения: 12.09.2023).

17. Духовная культура России, её истоки, национальные особенности –
URL: https://clck.ru/35fdNh – (дата обращения: 12.09.2023).

18. Самарский Епархиальный музей. – URL: https://vk.com/usecim – (дата
обращения: 12.09.2023).

19. Русские музеи литературы. –
https://bookunion.ru/news/russkie_muzei_literatury/

20. Введение в сектоведение [Электронный ресурс] Азбука веры // URL:
https://goo.su/oL8UlQ (дата обращения: 18.09.2023).
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славян. – https://clck.ru/35n5XM

https://clck.ru/35faKF
https://clck.ru/35faQv
https://clck.ru/35fb3v
https://www.pravmir.ru/svjataja-kanavka/
https://clck.ru/35fdJb
https://clck.ru/35fdNh
https://vk.com/usecim
https://bookunion.ru/news/russkie_muzei_literatury/
https://goo.su/oL8UlQ
https://clck.ru/35n2Q9
https://clck.ru/35n2Zm
https://clck.ru/35n2gY
https://clck.ru/35n2no
https://clck.ru/35n4pf
https://clck.ru/35n4wG
https://clck.ru/35n59n 29.
https://clck.ru/35n59n 29.
https://clck.ru/35n5PL 
https://clck.ru/35n5PL 


32. 32. Презентация. – От древней Руси с российскому государству. –
https://clck.ru/35n5gL

33. Мультфильм. – Повесть временных лет: Владимир и Ярополк. –
https://clck.ru/35n5qk

34. Мультфильм. – Повесть временных лет: Владимир. Начало
княжения. –https://clck.ru/35n5z9

35. Мультфильм. – Повесть временных лет: Владимир. Крещение . –
https://clck.ru/35n65g

36. Мультфильм. – Повесть временных лет: Владимир. Крещение Руси .
– https://clck.ru/35n68T

37. 37. Мультфильм. – Повесть временных лет: Владимир. Труды
великого князя . – https://clck.ru/35n6Do

38. Мультфильм. – Повесть временных лет. Кончина князя Владимира.
– https://clck.ru/35n6Do

39. Мультфильм. – Повесть временных лет: Сказание о Крещении Руси.
– https://clck.ru/35n6tm

40. Язычник, обративший Русь в Христианство. – https://clck.ru/35n6xS

ЛИЧНОСТНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
1. Документальный сериал «Старцы» [Электронный ресурс] YouTube //

URL: https://kurl.ru/qIHIl (дата обращения: 18.09.2023)
2. Духовные ценности и внутренний мир личности: механизмы

трансляции. Веденеева Г.И. статья [Электронный ресурс] CYBERLENINKA//
URL: https://clck.ru/asdUH – (дата обращения: 25.08.2023).

3. Протоиерей Димитрий Полохов Православное понимание
нравственности [Электронный ресурс] Азбука веры // URL:
https://goo.su/02UVjv – (дата обращения: 18.09.2023)

4. Склярова Т.В. Воспитательная концепция в современном российском
обществе: теория, история и перспективы: статья на сайте «Вера и время».
[Электронный ресурс] URL: https://clck.ru/345AgJ – (дата обращения:
07.04.2023).

5. Смысл жизни с религиозно-философской точки зрения [Электронный
ресурс] Студопедия // URL: https://goo.su/02UVjv (дата обращения: 18.09.2023)

6. Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей» https://clck.ru/32ePWu – (дата
обращения: 07.08.2023); Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021
№ 400 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
https://clck.ru/WyS7Q – (дата обращения: 07.04.2023); Указ Президента РФ «О
национальных целях развития РФ на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. №

https://clck.ru/35n5qk
https://clck.ru/35n5z9
https://clck.ru/35n65g
https://clck.ru/35n68T
https://clck.ru/35n6Do
https://clck.ru/35n6Do 
https://clck.ru/35n6Do 
https://clck.ru/35n6tm
https://clck.ru/35n6xS
https://kurl.ru/qIHIl
https://clck.ru/asdUH
https://goo.su/02UVjv
https://clck.ru/345AgJ
https://goo.su/02UVjv
https://clck.ru/32ePWu
https://clck.ru/WyS7Q


474. – URL: https://clck.ru/PoPes – (дата обращения: 07.08.2023). и другие.
7. Характеристика понятия «гражданин» и показатели его

сформированности [Электронный ресурс] Студопедия // URL:
https://studfile.net/preview/6178754/page:2/ (дата обращения: 18.09.2023)

ФИЛЬМЫ И МУЛЬТФИЛЬМЫ О ДУХОВНОЙ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ

1. «Князь Владимир» (2004). – URL: https://clck.ru/35fetQ– (дата
обращения: 12.09.2023).

2. «Крепость: Щитом и мечом» (смутное время России). – URL:
https://clck.ru/35fetQ – (дата обращения: 12.09.2023).

3. Необыкновенные путешествия Серафимы (2015). – URL: –
https://clck.ru/35ff4R – (дата обращения: 12.09.2023).

4. Павел, апостол Христа (2018). – Страна США, жанр: драма,
приключения, биография, история. – Режиссер: Эндрю Хайатт. –
https://www.kinopoisk.ru/film/1070216/.

5. «Семь лет в Тибете» (Seven Years in Tibet, 1997). –
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/. – Страна: США ;
Жанр: биография, приключение. – Режиссер: Жан-Жак Анно. –Возраст: 12+.

6. «При́тчи» — цикл художественных фильмов, пенталогия, пять серий,
которые сняты с 2010 по 2018 год студией во имя святого исповедника Иоанна
Воина Свято-Елисаветинского монастыря по мотивам известных
христианских притч. Режиссёры – В. Любецкий, монахиня Иоанна (Орлова). –
https://www.youtube.com/watch?v=zQVHy5hrnsA .

7. Гора самоцветов. – поучительные мультфильмы о добре и зле, о
национальных героях и т.п. смотреть детям, подросткам и их родителям. –
https://www.youtube.com/channel/UCexc-emEni9lvU5jbTqLEkw

8. Монах и бес, 2016. – страна: Россия. – Комедия, драма, фэнтези. –
https://www.kinopoisk.ru/film/742184/

9. 25 фильмов для детей и подростков — список лучших детских
фильмов от Георгия Гупало. – https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-
podrostkov-gupalo/.

10. Суворов: великое путешествие. – 2022, Россия, мультфильм о
доблести и чести А. Суворова и не только –: https://okko.tv/s/6ew.

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
1. Альпийская сказка, 2005. – https://clck.ru/35mqcg (дата обращения:

12.09.2023).
2. Остров сокровищ, 1982 (Страна: СССР. – Жанр: детский,

приключения, семейный).

https://clck.ru/PoPes
https://studfile.net/preview/6178754/page:2/
https://clck.ru/35fetQ
https://clck.ru/35fetQ
https://clck.ru/35ff4R
https://likefilmdb.ru/film/pavel-apostol-hrista-2018/
https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/genre--drama/?b=films&b=top
https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/genre--adventure/?b=films&b=top
https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/genre--biography/?b=films&b=top
https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/genre--history/?b=films&b=top
https://www.kinopoisk.ru/name/1187851/
https://www.kinopoisk.ru/film/1070216/
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=zQVHy5hrnsA
https://www.youtube.com/channel/UCexc-emEni9lvU5jbTqLEkw
https://www.kinopoisk.ru/film/742184/
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VYQ0ZGbGRvajlENUNudEVOLUNVNlZ5SlE2QXxBQ3Jtc0ttOEEwY3JUSXZNSWpJaVdHUHZvQXZLdk9iYzVvMW5wamlZRUY0VmU0YU1TMW5iRG9veF9sYTFPSVR4SGtqLXBjUUtWVnB3eVRqNnFvMTlaVWJuSXNVYnJpbUduWHZkeGY2MHJ1UFN4Qm1HOEFzVElvQQ&q=https%3A%2F%2Fokko.tv%2Fs%2F6ew&v=-Ruclei88JY
https://www.kinonews.ru/movie_10320/ostrov-sokrovish
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-adventure/
https://www.kinonews.ru/films-family/


3. Морозко, 1964. – Страна: СССР – (жанр: детский, комедия,
мелодрама, семейный, фэнтези. – Режиссер: Александр Роу).

4. Три толстяка, 1966. – Страна: СССР. – Жанр: детский, приключения,
семейный, фэнтези). – Режиссер: Алексей Баталов, Иосиф Шапиро.

5. Марья-искусница, 1959. – страна: СССР. – жанр: детский, семейный,
фэнтези. – Режиссер: Александр Роу).

6. Проданный смех, 198. – страна: СССР.– жанр: детский, семейный,
фэнтези. – Режиссер: Леонид Нечаев).

7. Королевство кривых зеркал, 1963. – страна: СССР – жанр: детский,
семейный, фэнтези. – Режиссер: Александр Роу).

8. Мама, 1976. – страны: СССР, Франция, Румыния. – Жанр: детский,
мюзикл, семейный, фэнтези. Режиссер: Элизабета Бостан, Роберт
МакКимсон, Сид Маркус. В главных ролях: Людмила Гурченко, Михаил
Боярский и др.).

9. Полианна, 2003. – https://clck.ru/35mqXh. (дата обращения:
12.09.2023).

10.Последний богатырь 2: Корень зла, 2020– Страна: Россия – жанр:
детский, семейный, фэнтези. – режиссер: Дмитрий Дьяченко).

11. Чебурашка, 2022. – страна: Россия – жанр: детский, приключение,
семейный. – режиссер: Дмитрий Дьяченко).

12. Конек-Горбунок, 2021. – страна: Россия – жанр: детский,
приключение, семейный. – режиссер: Олег Погодин).

13. 100 фильмов для детей и подростков, рекомендованных
Минобрнауки для духовного воспитания и оздоровления школьников. –
https://ppt.ru/news/135733.

14. Фильмы для детей от 13 до 16 лет смотреть онлайн: «Неуловимые
мстители», «Волшебники», «Республика ШКИД», «Кортик» и др. –
https://www.ivi.ru/collections/movies-for-kids-from-13-to-16

15. Таинственный сад 2020 . – страны: Великобритания. Франция,
Китай, США. – https://www.kinopoisk.ru/film/737900/

16. Хороший мальчик – 2016 г. – Россия. – Комедия. – Режиссер: О.
Карас. https://rosserial.be/4436-horoshij-malchik.html.

17. 5 фильмов для подростков и про подростков:
https://www.afisha.ru/selection/25-filmov-pro-podrostkov-i-dlya-podrostkov/ .

18. Чудо 2017. – США, драма. – https://www.afisha.ru/movie/chudo-
232720/.

19. Щенок, 2009. – https://goo.su/N1Kj1f (дата обращения: 12.09.2023).
20.Андрей Рублев, 1966. – (о русском иконописце 14-15 веков. Это

история о поиске смысла жизни и веры, и о нахождении его в
самозабвенной работе). https://www.kinopoisk.ru/film/8385/

https://www.kinonews.ru/movie_16376/morozko
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-comedy/
https://www.kinonews.ru/films-romance/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/films-fantasy/
https://www.kinonews.ru/person_1596/aleksandr-rou
https://www.kinonews.ru/movie_9438/tri-tolsyaka
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-adventure/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/person_731/alexey-batalov
https://www.kinonews.ru/movie_20413/marja-iskusnica
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/person_1596/aleksandr-rou
https://www.kinonews.ru/movie_9765/prodanniy-smeh
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/person_43172/leonid-nechaev
https://www.kinonews.ru/movie_20412/korolevstvo-krivikh-zerkal
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/person_1596/aleksandr-rou
https://www.kinonews.ru/movie_8938/mama
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-musical/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/films-fantasy/
https://www.kinonews.ru/person_37062/robert-mckimson
https://www.kinonews.ru/person_37062/robert-mckimson
https://www.kinonews.ru/person_38073/sid-marcus
https://www.kinonews.ru/person_412/lyudmila-gurchenko
https://www.kinonews.ru/person_414/mikhail-boyarsky
https://www.kinonews.ru/person_414/mikhail-boyarsky
https://clck.ru/35mqXh
https://www.kinonews.ru/movie_276145/poslednij-bogatyr-koren-zla
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/person_4682/dmitrij-djachenko
https://www.kinonews.ru/movie_314959/cheburashka
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/person_4682/dmitrij-djachenko
https://www.kinonews.ru/movie_258429/konek-gorbunok
https://www.kinonews.ru/films-children/
https://www.kinonews.ru/films-family/
https://www.kinonews.ru/person_6269/oleg-pogodin
https://ppt.ru/news/135733
https://www.ivi.ru/collections/movies-for-kids-from-13-to-16
https://www.kinopoisk.ru/film/737900/
https://rosserial.be/4436-horoshij-malchik.html
https://www.afisha.ru/selection/25-filmov-pro-podrostkov-i-dlya-podrostkov/
https://www.afisha.ru/movie/chudo-232720/
https://www.afisha.ru/movie/chudo-232720/
https://goo.su/N1Kj1f
https://www.kinopoisk.ru/film/8385/


21. «Сто дней после детства» , 1975. –: https://www.pravmir.ru/25-filmov-
dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/

22. и многие другие.

https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/


7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
Приложение 1

7.1. КРАТКАЯМЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ

ПОДРОСТКОВ 14-16 ЛЕТ»
Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов,

представляющий собой период становления личности. Вместе с тем это самый ответственный период,
поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются социальные установки,
отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты
характера и основные формы межличностного поведения. Главные мотивационные линии этого
возрастного периода, связанные с активным стремлением к личностному самосовершенствованию,
это самопознание, самовыражение и самоутверждение. Главная новая черта, появляющаяся в
психологии подростка по сравнению с ребенком младшего школьного возраста – это более высокий
уровень самосознания.

Данная возрастная категория – средний подростковый период или средний школьный возраст
характеризуется (по Эльконину Д.Б.) активным общением со сверстниками. В данном возрастном
периоде у подростка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая
направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. При этом
особенности развития познавательных способностей подростка часто служат причиной трудностей в
школьном обучении, поэтому данной программой предусматривается стремление к активному
современному обучению в сфере дополнительного образования с увлекательными инновационными
формами, приемами и техниками, к развитию интересов и склонностей обучающихся через
путешествия, позитивные приключения, интерактивной деятельности, созданию проектов, решающих
их собственные жизненные проблемы.

Сравнивая два периода в развитии ребенка – младший школьный и подростковый – можно
увидеть, что это периоды активного, интенсивного формирования и развития личности. Психическое
развитие младшего школьника происходит главным образом на основе ведущей для этого возраста
деятельности – учения. Это период, в котором происходят существенные изменения в психике
ребенка.

Развитие понятийного мышления способствует возникновению к концу младшего школьною
возраста рефлексии, которая, являясь новообразованием подросткового возраста, преображает не
только познавательную деятельность учащихся, но и характер их отношений к окружающим людям и
к самим себе. Развитие рефлексии как психологического новообразования младшего школьного
возраста меняет взгляд детей на окружающий мир и на себя, осознание своего личного отношения
только начинается. Через целый ряд сложных преобразований ребенок приходит к форме
самосознания подростка, которая заключается в возникновении представлений и мыслей о свойствах
собственной личности и их оценке. Появление качественно нового уровня самосознания, основу
которого составляет новая позиция школьника по отношению к себе и окружающим считают
психологическим критерием начала подросткового возраста. Данные исследований Г.А. Цукерман
свидетельствуют, что даже чисто когнитивные задачи взросления в этом возрастном интервале
связаны с новым рождением «Я» и рефлексия, обслуживающая, прежде всего, сферу самосознания
школьника и его индивидуальные особенности к самоизменению, к установлению границ «Я-
самости» становится главной движущей силой всех сторон психического развития на переходе от
младшего школьного к подростковому возрасту. .
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Приложение 2

7.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ, ЛИЧНОСТНЫХ, РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДООП

Ожидаемый
результат

(оцениваемые параметры)

Критерии Показатели и уровень (степень) выраженности освоения
предметного материала, УДД, представления результатов

Уровни условно
приравниваются
к следующим

баллам

Методы диагностики Формы
подведения
итогов

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение

теоретического
материала

Способность
выполнять

теоретические
задания

 Знаниевый уровень – владеет знаниями, некоторыми умениями с
помощью педагога;

 Теоретический уровень – имеет «твердые» знания, использует эти
знания в практической деятельности с небольшой помощью педагога;
 Компетентностный уровень – легко использует знания в

практической работе самостоятельно

3

4

5

Наблюдение, опрос, анализ,
отслеживание динамики
выполнения практических

заданий и т.п.

Викторины,
интеллектуальные
игры, контрольные
беседы, дебаты и

мн. др.

Приобретение
практических

навыков в работе

Способность
выполнять

определенные
приемы, техники

практической работы

 Использование практических навыков в большей степени с
помощью педагога;

 Использование практических навыков с применением частично-
творческой деятельности с некоторой помощью педагога;

 Использование практических навыков в самостоятельной работе,
используя творческие подходы

3
4

5

Наблюдение, анализ,
отслеживание динамики
выполнения практических

заданий и др.

Комплексные игры,
участие в походах,
паломничествах,
конференциях,
олимпиадах и др.

Наличие творческих
умений и навыков

Склонность к
воображению,
креативность в
выполнении

практических заданий

Оригинальное воплощение идей в творческой деятельности по сл. уровням:
 репродуктивный уровень - в основном, выполняет задания на основе

образца;
 творческий уровень (I) - видит необходимость принятия творческих
решений, выполняет практические задания с элементами творчества с

помощью педагога;
 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами

творчества самостоятельно

3
4

5

Наблюдение, творческие
задания и др.

Презентации
творческих работ
(сочинения, эссе,

креативные работы
и др.)

Наличие навыков
исследовательской

деятельности

Способность выполнять
исследовательскую

деятельность
(придумывать,

экспериментировать и
т.п.)

 Использование исследовательских знаний, умений и навыков в
большей степени с помощью педагога;

 Использование исследовательских знаний, умений и навыков
деятельности с некоторой помощью педагога;

 Использование исследовательских знаний, умений и навыков
самостоятельно, используя творческие подходы

3
4

5

Наблюдение, анализ,
исследовательские задания

и др.

Рефераты, доклады,
проекты,

исследования на
природе, работа с
компьютером и др.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные результаты
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Умение подбирать и
анализировать
специальную
литературу

Самостоятельность в
подборе и работе с

литературой

 Испытывает затруднения при выборе и работе с литературой,
нуждается в постоянной помощи и контроле педагога;

 работает с литературой с помощью педагога или родителей;
 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых

трудностей

3

4

5

Наблюдение, анализ
способов деятельности

детей, их учебно-
исследовательских работ

Конкурс проектных
работ

Пользоваться
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельность в
пользовании

компьютерными
источниками
информации

 Испытывает затруднения при выборе и работе с компьютерными
источниками информации, нуждается в постоянной помощи и

контроле педагога;
 работает с компьютерными источниками информации с

помощью педагога или родителей;
 работает с компьютерными источниками информации

самостоятельно, не испытывает особых трудностей

3

4

5

Участия в мероприятиях
(олимпиадах по ИКТ,
дискуссиях, диспутах,
викторинах, и т.п.)

Презентации
проектных и

исследовательских
работ

Осуществлять учебно-
исследовательскую
работу (писать

рефераты, проводить
учебные исследования,
работать над проектом

и пр.)

Самостоятельность
в учебно-

исследовательской
работе

 Испытывает затруднения при выборе средств и работе с
проектами (учебный, исследовательский, социальный)

(рефератами, докладами), нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога;

 осуществляет проектную деятельность (реферативную) с
помощью педагога или родителей;

 создает проекты (рефераты, доклады) самостоятельно, не
испытывает особых трудностей

3

4

5

Участия в мероприятиях
(проектных конкурсах и
олимпиадах дискуссиях,

диспутах и т.п.),
взаимозачеты по
исследовательским
проектами др. видам

исследовательских работ

Презентации
проектных и

исследовательских
работ

Коммуникативные результаты
Слушать и слышать
педагога, принимать
во внимание мнение

других людей

Адекватность
восприятия

информации идущей
от педагога

 Испытывает затруднения в концентрации внимания, с трудом
воспринимает учебную информацию;

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную
информацию при напоминании и контроле, иногда принимает во

внимание мнение других;
 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога,
адекватно воспринимает информацию, уважает мнение других

3

4

5

Наблюдение, анализ деловой
игры, тесты, взаимозачеты

Защита реферата,
диспут
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Выступать перед
аудиторией

Свобода владения и
подачи ребенком
подготовленной
информации

 Перед аудиторией не выступает; испытывает серьезные
затруднения при подготовке и подаче информации; готовит

информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога;
 выступает недостаточно;

 самостоятельно готовит информацию, охотно выступает перед
аудиторией, свободно владеет и подает информацию

3

4

5

Наблюдение, ролевая игра,
выполнения обучающимися
диагностических заданий

«Вертушка»
защиты проектов

Участвовать в
дискуссии, защищать
свою точку зрения

Самостоятельность в
дискуссии, логика в

построении
доказательств

 Испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии,
необходимости предъявления доказательств и аргументации своей

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога;
 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке

педагога;
 самостоятельно участвует в дискуссии, логически обоснованно
предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку

зрения

3

4

5

Наблюдение в рамках
дискуссии, самоанализ по
представленным критериям

Дискуссия с
экспертами,

дебаты, дискуссии,
диспуты и др.

Регулятивные результаты
Способность к
адекватной
самооценке

Умение
самокритично

относиться к себе,
взвешивать свои
способности

Умение анализировать свои поступки и поступки своих товарищей, на
уровне:

 Адекватной рефлексии собственного поведения;
 Адекватного анализа собственных поступков и других;

 Адекватного анализа собственных поступков, других и коллектива

3
4
5

Рефлексия, анализ
собственного поведения,

поведение других,
коллектива

Кейс-игры, беседы
«Расскажи мне о

себе» и др.

Организовывать свое
рабочее (учебное)

место

Способность
самостоятельно

организовывать свое
рабочее место к

деятельности и убирать
за собой

 Испытывает серьезные затруднения при организации своего
рабочего места, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога;

 организовывает рабочее место и убирает за собой при
напоминании педагога;

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой

3
4
5

Наблюдение, собеседование,
защита проектов

Фотовыставка
рабочих мест

Планировать и
организовать работу,
распределять учебное

время

Способность
самостоятельно
организовывать
процесс работы и
учебы, эффективно
распределять и

использовать время

 Испытывает серьезные затруднения при планировании и
организации работы, распределении учебного времени, нуждается в

постоянном контроле и помощи педагога и родителей;
 планирует и организовывает работу, распределяет время при

поддержке (напоминании) педагога и родителей;
 самостоятельно планирует и организовывает работу,

эффективно распределяет и использует время.

3

4

5

Наблюдение,
самонаблюдение,
самооценка, защита

проектов

Все учебные
самостоятельные
формы работы
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Аккуратно,
ответственно

выполнять работу

Аккуратность и
ответственность в

работе

 Испытывает серьезные затруднения при необходимости
работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи

педагога;
 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и

внимании педагога;
 аккуратно, ответственно выполняет работу, контролирует себя

сам

3

4

5

Наблюдение,
самонаблюдение,

самооценка, рефлексия,
анализ представленных

качеств по итогам защиты
проектов

Все учебные
задания по
программе

ЛИЧНОСТНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сформированность
духовно-нравственных

качеств

Стремление к
нравственным
поступкам,

способность к
уживчивости в
коллективе

Ответственность к себе и уважение к деятельности других, к
коллективу, проявляется:
 изредка, иногда;

 фрагментарно (от раза к разу);
 систематично (постоянно, часто)

3
4
5

Беседы, наблюдение,
игровое тестирование

Кейс-игры,
деятельность в
походах, на

экскурсиях, беседы
и др.

Сформированность
гражданско-

патриотических
качеств

Стремление к
поступкам,

способность к
уживчивости в
коллективе

Проявляется на:
 эмоционально-ценностном уровне;

 информационно-познавательном уровне;
 деятельностно-результативном уровне

3
4
5

Беседы, наблюдение,
игровое тестирование

Кейс-игры,
деятельность в
походах, на
экскурсиях

Сформированность
коммуникативной

культуры

Общительность,
доброжелательность,
взаимопонимание

Стремление быть членом дружного коллектива, умение проявить
доброжелательность, взаимовыручку, взаимопомощь:

 изредка, иногда;
 фрагментарно (от раза к разу);
 систематично (постоянно, часто)

3
4
5

Беседы, наблюдение,
тестирование

Кейс-игры,
деятельность в
походах, на

экскурсиях и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Динамика развития

творческих
способностей

Самостоятельные
творческие решения,

способность
фантазировать,
развиваться

 Создание репродуктивных работ, заданий, проектов;
 создание частично авторских работ, заданий, проектов;

 создание авторских работ, заданий, проектов

3
4
5

Наблюдение, анализ
начальных и итоговых работ

Творческие задания,
проекты, творческие

отчеты и т.п.
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Проявление
творческой
активности

Стремление к
творческой
деятельности

 Участие в учебном процессе, конкурсах, походах, экскурсиях,
проектной деятельности и т п.

 активное участие в учебном процессе, конкурсах,
 активное участие (также частичная организация) учебного

процесса, конкурсов, походах, экскурсиях, проектной деятельности и
т. п.

3
4
5

Наблюдение, анализ
начальных, промежуточных

и итоговых работ

Творческие задания,
проекты, творческие

отчеты и т. п.

Проявление
устойчивого
интереса к
изучаемому
предмету

Желание узнавать
новое в своем
направлении
деятельности

(предмете), быть
востребованным

 Обучающийся находится пока в инертном состоянии, не
способен справиться с трудностями самостоятельно, но иногда

проявляет заинтересованность;
 требуется постоянное стимулирование интереса

со стороны педагога;
 самостоятелен, длительное пребывание в коллективе, творческие

показатели заинтересованности в деле

3
4
5

Наблюдение, анализ
начальных, промежуточных

и итоговых работ

Во всех формах
обучения и
воспитания

Сформированность
волевых качеств

Стремление к
самосовершенствова

нию

 Уровни проявления:
 целеустремлённости, инициативы, самостоятельности, выдержки;

 решительности, смелости;
 настойчивости, самодисциплинированности, самоконтроля и

эмоциональной уравновешенности

3
4
5

Постоянное наблюдение за
деятельностью и поведением

Во всех формах
обучения и
воспитания
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Приложение 3

7.3. МАТРИЦА КЛАССИФИКАЦИИ УРОВНЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОГРАММЕ

N
п/п

Область содержания
программы

Уровни выполняемых
заданий

Показатели итогов деятельности обучающихся в
зависимости от сложности учебной деятельности

1. Уровни освоения содержания
программы с точки зрения

заинтересованности и
продвинутости обучающихся

1) Инвариантный
(обязательный) уровень –
ИУ

2) Вариативный (по желанию)
уровень ВУ

 Освоение необходимого объема содержания по данной теме модуля
для выполнения несложных (стартовых и базовых) заданий;
 Освоение необходимого и достаточного объема содержания по
данной теме модуля для усложненных и углубленных заданий программы

2. Уровни освоения учебного
материала

1)Стартовый (репродуктивный)
- СУ

2)Базовый (продуктивный) – БУ

3)Углубленный (творческий) –
УУ

 Выполнение несложных заданий в ограниченном количестве освоения приемов и
техник. Участие в экскурсиях, мини-походах на уровне учреждения, детского объединения;
 Выполнение заданий частично-поискового, продуктивного характера, по

результатам которых обучающиеся готовят отчет (мини-портфолио), прибегая к различным
видах деятельности: непосредственно краеведческой, туристской, оформительской, показывая
себя в роли юных гидов, журналистов, инструкторов и т.п. Активное участие в
экскурсионной, походной деятельности в составе детского коллектива. Участие в конкурсах
муниципального уровня. Коллективная и индивидуальная исследовательская деятельность;
 Выполнение роли ведущего (юного инструктора) в рамках организации,

экскурсий, походов, в том числе паломнических. Создание и реализация проектов разных
видов (учебный, исследовательский, социальный и др.). Выполнение творческих заданий и
проектов. Наставничество при работе в малых группах. Активное участие (или частичная
организация) экскурсионно-походной, волонтерской и природоохранной деятельности
коллективно и индивидуально. Участие в краеведческих конкурсах, олимпиадах и т.п.
состязаниях различного уровня

3. Освоения функциональной
грамотности по предмету, а

так же
сложности и глубины
освоения содержания в
предметной области

1)Ознакомительно-
функциональный уровень – ОУ

2) Функционально-
деятельностный уровень –
ФДУ

3) Функционально-
компетентностный уровень –
ФКУ

 Обучающийся освоил понятия, нормы, правила, освоил основные ЗУН,
сделал первые практические пробы по осваиваемой теме, разделу или предметной
области;
 Обучающийся помимо предметных знаний, умений и навыков, решает

практические (поведенческие) задачи, выстраивает адекватные отношения,
применяя необходимые правила в данной области; проявляет способности к
логическому мышлению, обобщению, анализу, систематизации предметных знаний
и умений, стремится выявить закономерности в предметной области;
 Обучающийся не только легко работает с совокупностью понятий, норм,

правил, а так же выполняет практическую работу, применяя необходимые УУД, но
и демонстрирует свою самостоятельность, инициативность, умение работать в
команде в необходимой учебной области деятельности и отношений
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4. Проявление
мировоззренческой

активности

1)Уровень мироощущения,
мировосприятия и
миропонимания УМО;
2)Уровень миропостижения
УМП;
3)Уровень мировоззренческих
убеждений; уровень проявления
инициативы в деятельности,
самостоятельных решений
УМЗ

 Обучающийся может описать свои мироощущения, мировосприятие и
миропонимание;

 Обучающийся понимает и рассуждает о своем представлении о мире, его
устройстве;
 Обучающийся видит целостно ситуацию, представляет и умеет защитить

свои убеждения в рамках мировоззренческой позиции, иногда проявляет склонность
к мировоззренческой инициативе – выходу за рамки поставленной задачи и
заданных шаблонов при разрешении мировоззренческих дилемм

5. Проектная
деятельность

1) Стартовый уровень – СУ

2) Продуктивный уровень – ПУ

3) Углубленный уровень – УУ

 Обучающийся представляет итоговые сообщения или сочинения, доклады,
рефераты;

 Обучающийся создает мини-проекты, которые решают несложные
проблемы, выполняют практические или теоретические задачи;

 Обучающийся самостоятельно занимается поисковой деятельностью,
инициирует проблемы и формулирует цели проекта, создает проект теоретически и
участвует (организует) его выполнение

6. Творческая деятельность 1) Репродуктивный уровень

2)Частично-творческий или
продуктивных уровень

3) Креативный уровень

 Обучающийся видит необходимость принятия творческих решений, выполняет
практические задания с элементами творчества с помощью педагога, уже умеет
создавать элементарные творческие продукты;
 Обучающийся видит необходимость принятия творческих решений, выполняет
практические задания с элементами творчества с помощью педагога, уже умеет
создавать элементарные творческие продукты;
 Обучающиеся выполняют практические задания с элементами творчества
самостоятельно, умеют создавать законченные творческие продукты, проявляют
инициативу в инструкторской деятельности в области творчества

7. Профориентационная
деятельность

(в данной программе
действует 2 уровень

освоения)

1) Информационный
уровень (дошкольные и 1-5
классы)

2) Уровень профессионального
поиска (5-7 классы)

3) Профессиональное
самоопределение (8-11 класс)

 Обучающийся имеет общие представления о содержании труда и стремится к расширению
своих знаний о мире данной предметной (профессиональной) деятельности; знакомится с
миром профессий; проявляет потребности в получении знаний о многообразии профессий;
формирование уважительного отношения к людям любого труда,
 Обучающийся расширяет спектр узнаваемых профессий, возможности познакомиться с
представителями самых разных профессий; имеет представления о важности правильного
выбора профессии с учетом современных, осуществляет предметно-профессиональные пробы
в этом предметно-профессиональном направлении деятельности;
 Обучающийся стремится к выбору для себя более узких областей в предметно-
профессиональной деятельности обучающихся с учетом индивидуальных особенностей и
склонностей каждого воспитанника
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Приложение 4

7.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ КМОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ

1 МОДУЛЬ 1 ГОДА
ИТОГОВАЯ ВИКТОРИНА:

«ДУХОВНАЯ РОССИЯ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ПО ДАННОМУМОДУЛЮ

1. Что есть религия? Религия – определенная система взглядов, основанная на
вере в сверхъестественное. Она включает в себя соблюдение моральных норм, а также обрядов,
в зависимости от конкретного верования).

2. Чем отличается «религия» от «веры»? (Эти понятия часто используются как
синонимы, но это разные понятия, потому как вера – это принятие любого факта за истину без
доказательств и рассуждений, что, как раз, свойственно религии).

3. Сколько примерно насчитывается религий в мире? (В мире неизвестно, но
учеными насчитывается примерно 10 тысяч религиозных течений).

4. Каков примерно конфессиональный состав населения России? (По данным
ВЦИОМ на 2021 год конфессиональный состав населения России таков: православие –
66%;ислам – 6%; протестантизм – 1%; буддизм –1%; католицизм – ~0,1%; иудаизм – ~0,1%;
«являюсь верующим, но к какой-либо конкретной конфессии не принадлежу» – 4% ;
неверующие – 14 %; «колеблюсь между верой и неверием» – 6% и другие).

5. Что такое религия? (Это вера в Бога и почитание Его человеком. От латинского
– благочестие, набожность, святыня». Термин «религия» происходит от латинского religare —
связывать, либо religio — богопочитание. Таким образом, религия — это связь человека с
Богом, мира материального и идеального, профанного (светского, мирского) и сакрального
(священного).

6. Как называется Учение о Боге? (Теология или в переводе с греческого –
богословие).

7. Что такое монотеизм? Монотеистические религии, когда люди верят в одного
Бога. Какие мировые и российские религии являются монотеистическими? (православие;
католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм и др.).

8. Какие функции выполняют верования? (Целый ряд важных функций для
общества: формирование картины миры и ответы на вопросы о сотворении этого мира,
понимание самого себя и своего предназначения; отношение к Богу, общение с Ним через
молитву и чтение Священного Писания, взаимоотношения с людьми; определение смысла и
цели жизни для конкретного человека; осознание системы действия духовных законов;
объединение людей, но и обратная сторона — противопоставление (в случае разных религий);
развитие искусства через религиозные произведения; воспитание и обучение конкретным
правилам поведения и др.).

9. Какие важнейшие заповеди представлены в основных мировых религиях?
(Важнейшие заповеди в Нагорной проповеди Иисуса Христа в Евангелии от Матфея,
Пятикнижии Моисеевом, иудаизма сконцентрированы в Торе, в Галахе, входящей в Талмуд, в
законах шариата, основанных на Коране).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://relig.info/iisus-khristos
http://relig.info/evangelie
http://relig.info/http%3A/relig.info/shariat
http://relig.info/koran
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10. Какие Вы знаете источники изучения родного края? (Устные и письменные;
памятники и памятные достопримечательности; печатные, статистические, картографические,
археологические, этнографические, архивные и мн. другие).

11. Какие формы исследования Вы знаете? (Интервью, работа в архивах, музеях;
исследование исторических находок и документов с описанием, анализом и сравнением
краеведческих источников и мн. другие).

12. Какие методы исследовательской работы Вы знаете? (Метод проектов.
Метод изучения интернет-материалов. Метод экскурсий. Объекты краеведческой деятельности.

13. Что есть – благотворительность? Какие виды благотворительности
существуют в религиозных культурах? И какой благотворительной деятельностью когда-
нибудь занимались Вы?

14. Другие вопросы (по выбору педагога и обучающихся).
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫИТОГОВЫХ РАБОТ

Примечание к уровням выполнения работ
Формы выполнения работы на творческом уровне: по одной и той же

теме может быть создана как творческая работа (доклад, эссе, рассказ юного
экскурсовода и др.)

Формы выполнения работы на усложненном творческом уровне:
исследовательский, социальный, практико-ориентированный проект.

1. Доклад (индивидуальный проект): «С времён былинных и до наших дней,
Самарский край, горжусь историей твоей!» или «Горжусь тобой мой край
родной!», «Самарский край – наш общий дом».

2. Эссе (или творческий проект): «За что я люблю свой край?».
3. Выступление-беседа юного экскурсовода с аудиторией выставки

(исследовательского проекта): «170 лет Самарской губернии», «170 лет
Самарской епархии».

4. Социальный проект: «Мы чтим и оберегаем наши исторические
памятники (святыни, источники и т.п.)».

5. Выступление-доклад юного гида-экскурсовода по теме: «Православные
святыни Самарского края».

6. Исследовательские проекты: «Село Ташла – уникальное святое место в
Самарском крае», «Святые источники родного края».

7. Защита презентации исследовательского проекта: «Памятники
строительства и архитектуры родного города/села».

8. Архитектура моего города/села.
9. Коллективный совместный проект по созданию познавательной игры

для сверстников: «Знаменитые исторические места Самарской губернии».
10. Выпуск практико-ориентированного проекта-карты «Путешествие по

родному краю» (маршруты, где были на выездных экскурсиях во время освоения
программы, а также обозначение маршрутов, куда ещё хотелось бы поехать).
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11. Самостоятельный выбор темы обучающимися (или по совету
педагога).

2 МОДУЛЬ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ВИКТОРИНА

«Страницы история духовной России»
1. Когда появилась религия? (Появление религии ученые приурочивают к

возникновению человечества. Хотя на тот момент вера была еще примитивной и принимала
непривычные для нашего времени формы, тем не менее, она помогала постигать мир,
описывать те или иные жизненные ситуации и укреплять коммуникацию между людьми).

2. Что Вы знаете о Язычестве древней Руси? (Язычество Древней Руси – это
система представлений о человеке и мире, что существовала в древнерусском государстве.
Русское слово язычество через посредство прилагательного «языческий» восходит к языкъ
(«племя, народ»). Славянская религия формировалась на протяжении долгого периода во 2-м –
1-м тыс. до н.э. и во взаимодействии с мифологией и религией соседних народов. Основой
мировоззрения считается одухотворение природы, культы предков и сверхъестественные силы.
Данная вера была преобладающей религией среди восточных славян вплоть до Крещения Руси
в 988 году). Боги в язычестве: бог грозы и боевой дружины (Перун), бог скота и
потустороннего мира (Велес), божества Неба-Отца (Стрибог), богиня ткачества и прядения
(Мокошь), солнечное божество (Дажьбог) и др.

3. Какие четыре формы древних верований (религий) Вы знаете? Чем они
отличаются друг от друга? (Тотемизм – это способ связи человека с окружающим миром
через поклонение тотему (животное, растение или какой-то неодушевленный предмет).
Шаманизм – взаимодействие с миром духов через проводника, который называется шаманом,
который якобы умеет общаться с духами и высшими силами. Фетишизм – вера в предметы,
которые обладают сверхъестественными силами. Анимизм – вера в духов. Это могут быть
духи умерших людей, животных и растений.

4. Сколько всего насчитывается различных официальных религий? (В России
действуют более 70 религиозных конфессий).

5. Что Вы знаете о Православии и князе, положившему ему начало? (Князь
Владимир – инициатор Крещения Руси. В 988 году христианство стало в Киевской Руси
государственной религией. Сам бывший язычник, князь Владимир активно распространял
новую веру среди славян. Церковь прославила князя Владимира в лике святых как
равноапостольного. Официально-государственное начало православию было положено святым
князем Владимиром в 988 году – крещением Руси).

6. Чем отличается православие от католицизма? (Главные отличия кроются в
догматике. Согласно православной формулировке, Святой Дух исходит только от Отца, а
католики поправляют: не только от Отца, но и от Сына. Православные не верят в непорочное
зачатие Девы Марии, непогрешимость Папы Римского и чистилище. У обоих направлений
разные взгляды на образы бытия Святой Троицы и следствие благодати. Важным отличием
является то, что в Православии главой Церкви является только Иисус Христос. В
Католичестве Иисус Христос – это невидимый глава Церкви, а видимый – это его наместник
Папа Римский и др. отличия).

7. Великий раскол в христианстве, повлекший отделение Западной Церкви,
произошел в году: А 1054 Б 1141 В 1014.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B6%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8. Каковы отличия протестантизма от других христианских направлений в
религии? (Протестанты не верят в Святых и Папу Римского, не признают икон и креста. Для
богослужения не нужен монастырь, Бог может жить только в сердце человека. Каждый
человек сам читает Библию и сам трактует свои поступки. У протестантов нет особой формы
богослужения, а священником может быть даже женщина. Крещение возможно только в
зрелом, сознательном возрасте. У протестантов также есть ветви: самые крупные из них — это
англикане (те же католики, но без Папы, живут в Англии), лютеране (всё, что не запрещено
Библией – разрешено), кальвинисты (более сдержанные лютеране) и т.д.

9. Каковы были «преобразования» М. Лютером? (Лютер призвал отменить
идолопоклонство святым, открыть доступ к Библии простым людям, свести церковные
таинства лишь к крещению и причащению. Со временем идеи пошли дальше – забрать у
католической церкви власть и земли сначала в Германии, а затем и всей Европе).

10. Кто является мессиями каждой из наиболее распространенных религий
России? (Мессия (ниспосланный Богом спаситель, который должен навечно установить своё
царство) в основных религиях России:

В христианстве: Иисус Христос, центральная личность в христианстве, еврейский
проповедник – Сын Божий, Мессия, помазанник; в исламе: Пророк Мухаммед –
родоначальник, пророк и посланник Аллаха; в иудейской традиции Машиахом (Мессией)
считается царь, потомок царя Давида, который будет послан Богом для избавления народа
Израиля и спасения человечества; в буддизме – Будда Шакьямуни, либо имя одного из
бесчисленных существ, достигших просветления (бодхи). «Будда» – слово, написанное с
большой буквы, означает конкретную историческую личность – Сиддхартху Гаутаму,
наследника знатного рода Шакьев).

11. Что является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ пояснение:
1 .Мечеть, синагога, церковь, медресе, кирха
2. Анимизм, фетишизм, магия, буддизм, тотемизм
3. Пасха, Курбан- байрам, Благовещение, Рождество.
12. В России буддизм преимущественно исповедуют: (А) чуваши Б )буряты

В) адыги (адыгейцы) Г) марийцы).
13. Символы основных религий России?

символ буддизма – Дхармачакра, или Колесо закона ;

символ ислама – полумесяц и пятиконечная звезда

символ иудаизма – шестиконечная Звезда Давида

символ православия – Православный крест
символы католицизма и протестантизма – латинский крест, четырёхконечная форма

креста с удлинением нижней части .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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14. Что обозначает этот символ – ? К какой религии он относится?
(На первых порах знаком христианства было изображение рыбы. Рыба по старо-гречески –
ἰχθύς («ихтис (ихтюс)»), что соответствует аббревиатуре христианского постулата — «Иисус
Христос — Божий Сын Спаситель»).

15. Когда и где возник буддизм? (Возник Б. в древней Индии как традиция
блашраманов между VI и IV веками до нашей эры? Где он распространен? (Распространился
по большей части Азии: за первые два тысячелетия своего существования буддизм проник на
Шри-Ланку, в Китай, Японию и Тибет, распространился по Юго-Восточной и Средней Азии).

16. Как называют священнослужителей в церквях различных религий,
наиболее распространенных в России? (Священник или священнослужитель в православии
– священник (иерей или пресвитер); священник в католицизме – пресвитер, диакон; священник
в протестантизме – пастор; священник в иудаизме – раввин; священник в исламе – мулла;
священник в буддизме – лама и т.д.).

17. Какие Вы знаете основные показатели (священные тексты, языки, миссии и
др.) в мировых религиях? Интернет-данные: https://clck.ru/EfGaj (дата обращения: 27.
08.2023).

Религия Священны
е тексты Язык(и) Объект

поклонения
Философия
религии

Первые
упоминан

ия

География
региона

распростран
ения

Христиа
нство

Библия
(Ветхий и
Новый
Завет)

Арамейский,
Греческий,
Латинский,
Коптский,
Церковнослав
янский и др.

Бог Отец,
Иисус
Христос,
Святой Дух

Христианска
я философия,
монотеизм

I век н. э. Палестина,
Ватикан

Ислам Коран Арабский Аллах
Исламская
философия,
монотеизм

610 год
(571 год) Мекка

Иудаизм

Танах
(Тора,
Пророки,
Писания)
(Ветхий
Завет)

Иврит,
Арамейский Иегова

Еврейская
философия,
монотеизм

Около
XIII век
до н. э.

Древний
Египет,
Израиль

Буддиз
м

Трипитака Пали
Будда,
Бодхисаттв
ы

Буддийская
философия,
нирвана,
карма,

VI век до
н. э.

Индия,
Китай,
Индокитай

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://clck.ru/EfGaj
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/571_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
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реинкарнаци
я,
вегетарианст
во (ахимса)

18. Кто был миссиями и объектами поклонений данных религий?
Религия Миссия Объекты, субъекты поклонения

Христианство Иисус Христос Бог-Троица, Иисус Христос, Авраам, Апостолы

Ислам Махди, Иса ибн
Марьям

Аллах (Бог, Господь), Мухаммед, Ибрахим
(Авраам)

Иудаизм Машиах
Яхве, Авраам, Моисей, Давид, Соломон

Буддизм
Майтрея – Будда
будущего Будда, Бодхисаттвы

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫПРОЕКТОВ
https://obuchonok.ru/node/5838 :

1) Духовный мир человека
2) Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния
3) Долг, свобода и достоинство в разных религиях
4) Библия — священная книга христиан
5) Буддизм сегодня
6) Буддизм: избавление от страданий
7) Буддистские священные сооружения на территории России
8) Верования древних славян
9) Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях
10) Взаимосвязи мифологии и религии
11) Возникновение основных мировых религий
12) Древние верования и религиозные культы
13) Духовные наставники и священные сооружения буддизма
14) Жизнь Будды
15) Иерусалим – город трех религий
16) Иисус Христос и его учения
17) Ислам сегодня
18) История и развитие обрядов и ритуалов
19) История формирования веры в Единого Бога
20) Иудаизм сегодня
21) Иудейские праздники, обычаи, обряды
22) Как появились религии
23) Какую роль в истории России сыграли люди, исповедующие католическую и

протестантскую веру, ислам, иудаизм, буддизм
24) Календари религий мира

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://obuchonok.ru/node/5838
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25) Католицизм в нашей стране
26) Коран и Сунна
27) Милосердие и взаимопомощь в разных религиях
28) Милосердие и сострадание в религиозных культурах мира
29) Мир и человек в иудаизме
30) Многобожие и пантеон богов в древней культуре
31) Молитва. Намаз. Мантра. Таинство
32) Первые священные тексты

33) Понятие греха, раскаяния и воздаяния в религиозных традициях мира
34) Понятие о религии. Виды религий
35) Почитание животных в древние времена
36) Другие темы (по интересам обучающихся и предложениям ПДО).

3 МОДУЛЬ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Оборудование игры: ПК, видеофрагменты, фотографии, слайды презентации о самых

знаменитых уголках, памятниках и других исторических достопримечательностях города/села
родного края; маршрутные листы для команд знатоков-обучающихся, раздаточный материал).

Особенность этой игры: все вопросы сочиняют сами обучающиеся самостоятельно и
готовят одну из станций игры-квеста (4 вопроса для оставшихся групп и 4 дополнительных
усложненных вопроса).

Возможные формы заданий: разгадайте шифр, откройте тайну архивного документа,
отгадайте ребус (кроссворд), узнайте ключевой смысл места; найдите ошибки...; найдите
тайник по координатам; вопросы на внимание, поисковую активность и т.п.

1. ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ «СВЯТЫЕМЕСТА РОССИИ»
ВОПРОСЫ:
Какие значимые и почитаемые православные святыни России: храмы и соборы

Вы знаете? (Московский Кремль с его соборами, святыми мощами и погребениями государей
и выдающихся духовных деятелей Руси: Успенский собор (на его территории находятся
погребения практически всех митрополитов и патриархов Руси с ХIV по ХVII век),
Архангельский и Благовещенский соборы; Храм Христа Спасителя – главный храм страны,
кафедральный собор Русской православной церкви; Троице-Сергиева лавра с главной
святыней – мощи преподобного Сергия Радонежского, иконы, написанные Андреем Рублевым
и его учениками; Серафимо-Дивеевский монастырь (Нижегородская обл., пос. Дивеево), где
расположены мощи одного из самых почитаемых русских святых – Серафима Саровского и
многие другие).

Какие значимые и почитаемые исламские святыни России: храмы и соборы Вы
знаете? Мечеть Кул-Шариф – настоящая жемчужина столицы Татарстана и белокаменного
Кремля, визитная карточка мусульман республики; развалины легендарного древнего города –
Великого Булгара – находятся на берегах реки Волги, приблизительно в 140 км от столицы
Татарстана; Первая соборная мечеть в Уфе, в которой открылось медресе, ставшее центром
мусульманской науки в России в XIX веке; Мавзолей Хусейн-Бека, предполагается, что это
место погребения первого имама Хаджи-Хусейн-бека, проповедовавшего ислам среди
башкирского населения; Центральная Джума-мечеть в Махачкале – Центральная Джума-
мечеть – одна из крупнейших мечетей в России и Европе, Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном –
одна из самых больших, красивых и величественных мечетей Европы и мира и мн. мн. другие.
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2. ВТОРАЯ СТАНЦИЯ «МЕССИИ, СВЯТЫЕ, ПРОРОКИ»
Что обозначают понятия «Мессия», «святой» «пророк»? (Мессия как «Помазанник» Божий.
Святой в христианстве (за исключением некоторых протестантских конфессий)
благочестивый и добродетельный человек, прославленный Церковью, являющий собой
образец добродетели и пребывающий по учению Церкви после его кончины на небесах и
молящийся перед Богом за всех людей, ныне живущих на земле. Пророк, или прорицатель – в
общем смысле, человек, заявляющий о том, что контактирует со сверхъестественными или
божественными силами и служит посредником между ними и человечеством).

3. ТРЕТЬЯ СТАНЦИЯ«РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ, РИТУАЛЫ, ПРАКТИКИ»
ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАММОДУЛЯ:
Как Вы понимаете слова: религиозные обряд, ритуал, практика? (Религиозные

обряды – это особым образом регламентированные действия и их последовательности,
имеющие сакральное значение в религии. «Ритуал» (от лат. ritualis – обрядовый, ritus –
торжественная церемония, культовый обряд) – одно из основных понятий, позволяющее
адекватно отобразить своеобразие человеческого поведения в культурах (прежде всего –
архаических и традиционных). Например, один из ритуалов – молитва. Молитва – это
обращение верующего к Богу. Религиозные практики – религиозное поведение,
мотивированное религиозными убеждениями).

4. ЧЕТВЕРТАЯ СТАНЦИЯ «СВЯЩЕННЫЕ ХРАМЫ, КНИГИ,
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ»

ВОПРОСЫ НА ЛОГИКУ:
Давайте заполним таблицу на доске. Распределите, пожалуйста, названия, которые вы

видите на доске по колонкам. (На доске на карточках написаны слова “Библия”, “Типитака”,
“Коран”, “храм”, “мечеть”, “пагода”, “священник”, “имам”, “лама”. Карточки со словами
“ритуалы”, “обычаи” и “обряды” закрыты.)

Библия Коран Типитака

Храм Мечеть Пагода

Священник Имам Лама

Какие названия мы видим в первой строке таблицы? (Священных книг…..отвечают).

5. ПЯТАЯ СТАНЦИЯ «ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ РЕЛИГИЙ РОССИИ»
ГРУППОВАЯ РАБОТА. Объединение делится на 3 группы: 1 группа –

христианство; 2 группа – ислам; 3 группа – буддизм. https://urok.1sept.ru/articles/662474
Вопросы:

1 группа: (Христианство: молитва – главный ежедневный обряд. Молитва – это
обращение верующего к Богу. Молиться верующий может как у себя дома, так и в храме
(мечети или синагоге). Воскресение: праздничное богослужение было дано в память о
воскресении Иисуса Христа. Этот день считается в христианских странах праздником, днем,
посвященным не обычным делам, а Богу. В этот день верующие обычно посещают церковь.
Таинство семь таинств или священнодействия. существует семь таинств Это семь главных

https://urok.1sept.ru/articles/662474


119

обрядов (таинств): крещение, причастия (евхаристия), покаяние (исповедь), миропомазание,
брак, елеосвящение (соборование), священство. Таинствами они называются потому, что в них
“под видимым образом сообщается верующим невидимая божественная благодать. Венчание -
таинство венчания совершается над юношей и девушкой, которые вступают в брак, создавая
тем самым семью. На головы будущих супругов во время обряда возлагаются венцы.
Евхаристия или благодарение, – центральное таинство православной церкви, установленное
самим Христом перед его распятием. В этом таинстве, по вере церкви, хлеб и вино,
принесенные верующими, во время их молитвы превращаются в тело и кровь Христа и затем
предлагаются верующим для причащения. Причащение - таинство, в котором верующий под
видом хлеба и вина, вкушая самого тела и крови Христовой, таинственно соединяется со
Христом и получает залог вечной жизни. Освященные хлеб и вино называются Святыми
Дарами. Крещение – одно из важнейших таинств, это таинство вхождения в христианскую
общину. В Православной церкви крещение обычно совершается над новорожденными
детьми. Погребение - у православных христиан особо почитаемы дни, посвященные памяти
усопших. Поминальными днями являются: 3,9, 40-й дни и годовщина после смерти).

2 группа: Ислам:
Молитва – ежедневная молитва «намаз». Мусульманин обязан молиться пять раз в день.

Поскольку молитва считается приближением к Богу, то мусульманин обязан приготовить себя
к ней – совершив ритуальное омовение и очистившись от дурных мыслей.

Пятница – является днем коллективной молитвы в главных мечетях,
сопровождающейся проповедью. Пятницу называют “соборным днем”. Все слушают
специальную пятничную проповедь, а также читают совместную молитву, которая призвана
их всех сплотить. Мусульмане говорят, что пятницу чтил сам пророк Мухаммед, совершавший
в этот день публичную молитву.

Милостыня – закят – это обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают
раз в году при определённых условиях.

Паломничество – хадж – паломничество в Мекку, которое должно совершаться в 12-й
месяц мусульманского календаря. Хадж состоит в посещении Мекки, главного храма Каабы,
поклонении главной святыне ислама – гробнице Мухаммеда в Медине. Совершившие обряд
паломничества получают почетное наименование – хаджи.

Пост – соблюдение поста (перс, ураза) в месяц рамазан. Тридцать дней в году
постящийся мусульманин с рассвета до наступления темноты не имеет права ни пить, ни есть,
ни курить. В исламе предусмотрено освобождение от поста больных, глубоких стариков,
беременных женщин и др.

Продукты, допустимые для мусульман известны как халяльная пища.
Свадьба – мусульманский свадебный обряд предусматривает, непосредственно перед

свадебной церемонией, приглашение муллы, совершающих обряд никах, который состоит в
чтении сур Корана. Затем мулла задаёт молодожёнам вопрос о том, согласны ли они принять
на себя брачные обязанности. Женщина в этом случае может молчать, мусульманский
свадебный обряд это допускает, поскольку её молчание будет воспринято, как положительный
ответ. При совершении никаха обычно прочитывается четвёртая сура Корана, посвященная
женщинам. В этой суре говорится о том, что мужчина может иметь несколько жён, а также
имеет полное право на то, чтобы расторгнуть брачный союз, применить наказание по
отношению к своей супруге, но при этом он не должен проявлять жесткость.
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Запрет – в Коране содержится запрет на употребление свинины и вина. Запрет на вино,
как правило, означать общий запрет на алкоголь. Курение так же запрещено.

Курбан-Байрам – наиболее почитаемый праздник мусульман. Он празднуется в память
о том, как Авраам готов был принести в жертву Богу своего сына. В память об этом событии
мусульмане должны заколоть овцу или барана. В эти дни мусульмане посещают мечеть, где
совершают праздничную молитву и щедро раздают милостыню. Праздник длится три дня, во
время которых принято просить у своих близких прощения за плохие поступки, посещать
могилы предков и родственников, наносить визиты друзьям, надевать новую одежду,
устраивать обильные угощения, дарить подарки.

Погребение – мусульманские похоронно-поминальные обряды предписывают четкое
соблюдение традиций и законов Шариата, который предлагает целую систему правил по
переселению мусульманина в загробный мир. Строгое соблюдение погребальных обрядов –
долг каждого мусульманина. Прежде всего, умирающего (будь то мужчина или женщина,
взрослый или ребенок) необходимо положить на спину таким образом, чтобы ступни его ног
были обращены в сторону Мекки. Умирающему так, чтобы он слышал, читают молитву
«Калимат – шахадат» («Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад Посланник Аллаха, Его Пророк»).

3 группа: Буддизм:
Молитва – ежедневные молитвы – мантры. Чтение молитв в буддизме может быть

заменено поворотами специальных цилиндров, в которые заложены молитвенные тексты.
Свадьба – для того, чтобы определить дату, необходимо поговорить с монахами и

астрологами, которые вычисляют наиболее благоприятный момент для заключения брака.
Свадьба начинается с утра молитвами монахов. После чего происходит торжественное
шествие по улице.

Дзул-хурал (светильный обряд). Множеством свечей, освещаются храмы снаружи и
внутри, а верующие перед ликами богов раскаиваются в плохом обращении с домашними
животными. Этот обряд совершается поздней осенью.

Обо – обряд, заключается в произношении перед кучей камней молитвы, прося помощи
у духов. А на камнях оставляются подарки «хозяевам местности». Обряд совершается перед
сенокосом, в период засухи.

Ритуал очищения – Дугжууба – это особый обряд очищения в канун нового года. С
давних времен народы, исповедующие буддизм, очень трепетно и серьёзно относились к
данному обряду. Обряд Дугжууба – это также своеобразный обряд «уборки», очищения –
специальный ритуал устранения всех помех, очищения от всего плохого для того, чтобы в
новом году человек обрел благополучие, испытывал счастье, мир и спокойствие.

Погребение – обряд, который должен подготовить душу к ее новому перерождению.
Обряд посвящения – обряд, который проводят монахи, которые решали посвятить всю

жизнь религии, проходили обряд посвящения. Послушника подвергали суровому экзамену,
проверяя его дух и волю. Принятие в сангху в качестве монаха накладывало дополнительные
обязанности и обеты.

6. ШЕСТАЯ СТАНЦИЯ «РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ: СХОДСВА И
РАЗЛИЧИЯ»

ВОПРОСЫ НА ПОНИМАНИЕ И ПРОГОВАРИВАНИЕ ПОНЯТИЙ:
Чем отличаются и чем схожи понятия «Религиозное искусство» и «светское

искусство»? (Религиозное искусство – вид искусства, неразрывно связанный с верой в Бога,
религиозными обрядами, религиозной жизнью и символизмом божественной силы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Религиозное искусство, его канонические виды и жанры: литература («житийная»), орнамент,
образы и сюжеты в живописи (фресковая, иконографическая), в скульптуре; музыка (хорал,
акафист), храмовая архитектура, танец (в ряде восточных религий), фабулы, символы, слитые
с религиозной верой. Светское искусство – произведения искусства, лишенные влияния
религиозного содержания. Виды и формы: живописные и скульптурные произведения,
предназначенные для дворцов и жилищ; произведения с историческими сюжетами, портреты и
другие произведения без особого церковного влияния или совсем без него).

7. СЕДЬМАЯ СТАНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ
ПРАЗДНИКИ»

ВОПРОСЫ НА ДЕДУКЦИЮ И ЗАДАНИЯ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЮ
МАТЕРИАЛОВ

Какие государственные и религиозные праздники знаете Вы? (День народного
единства, День матери, День отца, День Победы (в т.ч. акция «Бессмертный полк») и др.;
религиозные праздники: день Казанской иконы Божией Матери (4 ноября), Рождество
Христово; Сретение Господне; Прощеное воскресенье; Благовещение; День православной
книги; Пасха и мн. другие). Какие религиозные праздники Вы празднуете в семье?
Систематизируйте все праздники, как государственные, так и религиозные по
принципу от малого охвата участников к большему охвату участников…

8. ВОСЬМАЯ СТАНЦИЯ – защита домашних работ: «по святым местам родного
города/села» (по самарскому краю) примерные темы домашних творческих работ,
исследовательских и социальных проектов.

Примечание к уровням выполнения домашних работ для защиты в рамках игры
Формы выполнения работы на творческом уровне: по одной и той же теме может

быть создана как творческая работа (доклад, эссе, рассказ юного экскурсовода и др.)
Формы выполнения работы на усложненном творческом уровне: исследовательский,

социальный, практико-ориентированный проект.
1. Доклад (или индивидуальный проект): «С времён былинных и до наших дней,

Самарский край, горжусь историей твоей!» или «Горжусь тобой мой край родной!»,
«Самарский край – наш общий дом».

2. Эссе (или творческий проект): «За что я люблю святые места своего края?».
3) Выступление-беседа юного экскурсовода с аудиторией выставки

(исследовательского проекта): «Самые значительные святые места Самарской губернии».
4) Социальный проект: «Мы чтим и оберегаем наши святые исторические и культурные

памятники (святыни, источники и т.п.) губернии».
5) Выступление-доклад юного гида-экскурсовода по теме: «Религиозные святыни

Самарского края».
6) Исследовательские проекты: «Наше село и его святые места как уникальное святое

место Самарского края», «Святые источники родного края».
7) Защита презентации исследовательского проекта: «Святые памятники строительства

и архитектуры родного города/села», «Памятная архитектура моего города/села».
8) Коллективный совместный проект по созданию познавательной игры для

сверстников: «Знаменитые памятные и святые исторические места Самарской губернии».
9) Выпуск практико-ориентированного проекта-карты «Путешествие по святым местам

родного края» (маршруты, где были на выездных экскурсиях во время освоения программы, а
также обозначение маршрутов, куда ещё хотелось бы поехать).
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10) Самостоятельный выбор темы обучающимися (или по совету педагога).
9. ДЕВЯТАЯ СТАНЦИЯ «РЕЛИГИОЗНОЕ И СВЕТСКОЕ ИСКУССТВО»
ВОПРОСЫ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ МАТЕРИАЛА И ЕГО

СИСТЕМАТИЗАЦИЮ:
Сравните понятия «религиозное» и «светское» искусство…. (Светское искусство –

произведения искусства, лишенные влияния религиозного содержания). Какие виды и жанры
религиозного и светского искусства Вы знаете? (В религиозном искусстве: литература
(«житийная»), орнамент, образы и сюжеты в живописи (фресковая, иконографическая), в
скульптуре; музыка (хорал, акафист), храмовая архитектура, танец (в ряде восточных религий),
фабулы, символы, слитые с религиозной верой. Виды и формы: живописные и скульптурные
произведения, предназначенные для дворцов и жилищ; произведения с историческими
сюжетами, портреты и другие произведения без особого церковного влияния или совсем без
него).

10. ДЕСЯТАЯ СТАНЦИЯ: «Я АРХИВАРИУС-ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
КРАЯ!» (по предварительно розданным обобщенным вопросам домашнего задания)

Что Вы можете рассказать об особенностях экскурсоведения как предмета:
опишите его роль, направления, особенности, отличия от других предметов в
краеведении. Экскурсоводческая итоговая работа: темы, правила, особенности? (Ответы
обучающихся).

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1 МОДУЛЬ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ИТОГОВАЯ КЕЙС-ИГРА «НРАВСТВЕННОСТЬ – ПУТЬ К ДУХОВНОСТИ»
(ИЛИ «НРАВСТВЕННОСТЬ: КАК НАДОЖИТЬ?») К МОДУЛЮ «ТРАДИЦИИ И

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ И РОДНОГО КРАЯ: ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
Интерактивная кейс-игра проводится по особым проблемным этическим вопросам

подростков данного коллектива обучающихся, чаще всего возникающих в процессе
межличностных отношений со сверстниками и взрослыми.

Интрига игры: найти несколько вариантов адекватного поведения обучающихся в той
или иной конфликтной этической ситуации, получить определенные знания и представления
об основах конфликтологов.

Задания игры: пройти по всем задуманным маршрутам путешествия
«НРАВСТВЕННОСТЬ – ПУТЬ К ДУХОВНОСТИ» (ИЛИ «НРАВСТВЕННОСТЬ: КАК НАДО
ЖИТЬ?»), которые рассказывают узнать больше о конфессиональных традициях разных
религий, религиозных и светских праздниках, понимать особенности жизни и воспитания в
разных семья, сообществах, регионах (республиках, краях) и государствах.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫОБСУЖДЕНИЯ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ ВОПРОСОВ ПОДРОСТКОВ:

Вопросы 1 кейса: «Мое отношение к себе: как я решению проблемы». «Призвание
человека – как найти себя в жизни».

Вопросы 2 кейса: «Мое отношение к сверстникам: пути решения проблем».
Вопросы 3 кейса: «Традиции и ценности нашей семьи: религиозный аспект – решаем

проблемы открыто и вместе».
Вопросы 4 кейса: «Мое отношение к религии взгляд на проблемы».
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Вопросы 5 кейса: «Мое отношение к проблемам в школе: ступеньки взросления».
Вопросы 6 кейса: «Пути решения проблем и угроз духовной безопасности России».
Вопросы 7 кейса: «Коллективизм и соборность: сходства и различия. Что я делаю для

сплочения коллектива».
Вопросы 8 кейса: «Пути и закономерности построения крепкой семьи».
Вопросы 9 кейса: «Старчество и лжестарчество: истинное и ложное».
Вопросы 10 кейса: «Таланты: как вовремя распознать и не потерять. Радость

благотворчества».

ВОПРОСЫ И ТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ И ДИСПУТОВ
1. «Почему мы радуемся, когда делаем доброе дело другому?»
2. «Настоящий гражданин – Отечества достойный сын».
3. Другие темы (по выбору ПДО и обучающихся).

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В СЕЛЕ/ГОРОДЕ (ПО РЕШЕНИЮДЕТЕЙ И ПЕДАГОГА):
 Уборка, трудовой десант в храме/монастыре, на территории объекта, святого

источника «Чистота вокруг – дело дружных рук!»;
 Благотворительная помощь к праздникам (и повседневная) людям старшего

поколения: ветеранов ВОВ, труда, детей-войны, участников блокады Ленинграда и других
(пансионат для престарелых): «Вместе спешим на помощь», «Доброта – движущая сила» и др.;

 Благотворительная выставка-распродажа своих лучших поделок, деньги от
которых пойдут на благоустройство святых источников, посадку растений: «Букет добрых
дел», «Доброта спасает мир»;

 Эвристическая беседа для сверстников: «Нравственный человек – кто и какой
он?», «Кому помогают благотворители и добровольцы?», «Истина жизни, что это?»;

 Праздничное мероприятие (может быть серия мероприятий) «От всей души» в
доме-интернате, пансионате для престарелых и т.п.;

 Выставки и презентации на тему: «БЛАГОтворчество», «Духовно-нравственный
человек – кто он?» др.

 Тематические флешмобы, акции, основными нравственными ориентирами,
которых являются понятия: «гражданственность», «патриотизм», «милосердие»,
«сострадание», «гуманизм», «альтруизм», «бескорыстие», «ответственность», «готовность
прийти на помощь» и подобные им темы: «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь» и др.

2 МОДУЛЬ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. К теме 1.3: Какие Вы можете назвать традиционные религии России в

средние века (9-17 вв.) и кратко описать их действительность в этот период времени?
(Христианство – его основные конфессии. Религиозная и социально-политическая ситуация
в Палестине и в греко-римском мире в период возникновения христианства. Начало
размежевания между христианством и иудаизмом. Великий раскол 1054 г., его предпосылки,
непосредственные причины и последствия. Условное разделение христианской религии на две
религии – вера книжников и вера простого народа. Первый патриарший период (1589-1700вв.).
Православие. Основные вехи истории Русской православной церкви в средние века, до 17 в.:
особенности вероучения, культа, организации. Крещение Руси: обстоятельства, предпосылки,
историческое значение. Раскол в Православной церкви в 1054 г. и его последствия. Основные
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толки и согласия старообрядчества. Автокефалия Русской церкви – 1448 г. Русское
религиозное сектантство XVII в., его причины и сущность. Католицизм: особенности
вероучения, культа и церковной организации в период 17 в. Институт папства. Учение о
чистилище. Учение о «сверхдолжных заслугах» и индульгенции (1343 г.). Протестантизм.
Идеологические и социальные предпосылки протестантской реформации. Мартин Лютер, его
выступление против Рима и создание реформированной церкви. Жан Кальвин, его учение и
деятельность.

Ислам. Появление самой молодой мировой религии на Руси. Первая мечеть на
территории Дербента (VIII в.). Ислам Волжской Булгарии (922-1241 гг.). Место и роль
исламской религии во времена зависимости христианских княжеств от мусульманских улусов
и ханств (1312-1480); зависимости Мусульманских ханств от православной монархии.
Мусульманские государства после распада Золотой Орды (1430-1783 гг.): особенности
мусульманских верований.

Иудаизм. Существование иудаизма на территории будущей РФ были известны в
Боспорском царстве. Первые иудеи на территории России: VI-IV векам до н.э. Средневековье
иудаизма включает следующие большие периоды развития: Талмудический иудаизм (II-VIII
века). Различные направления иудаизма в средневековье нашей страны.

Буддизм. Первые свидетельства о существовании буддизма на территории современной
РФ относятся к VIII веку н.э. Как живая традиция буддизм в его тибетской форме существует в
России с начала XVII века, когда некоторые калмыцкие племена приняли российское
подданство. Буддизм играл заметную роль в жизни бурятского общества по Договору 1727 г.).

2. К теме 1.4: Какие Вы можете назвать традиционные религии России в
период Нового времени (17-начало 20 вв.) и кратко описать их в этот исторический
период?» (Христианство: основные конфессии. Православие. Православная церковь с 17 по
начало 20 вв.: этапы поисков способов государственно-церковного сосуществования.
Католицизм. Особенности вероучения, культа и церковной организации в период 17-19 вв.
Католицизм во времена царствования в России Екатерины II. Государственно-церковная
деятельность при Александре I и Николае I. Монашеские ордена в католицизме. Большая часть
католических церквей в России построено во второй пол. XIX- начало XX в. Роль
католической церкви в истории нового времени для России. Протестантизм. Первые
протестантские общины на территории современной России. Протестантизм во времена
царствования Ивана IV-Грозного, управления страной Петром I. Формирование различных
направлений евангельского христианства: баптисты, евангельские христиане, адвентисты
седьмого дня, пятидесятники и др. Ислам. Покорение Иваном IV Грозным Казанского (в 1552
г.), Астраханского (в 1556 г.) ханства, Присоединение других исламских государств,
находящихся на территории нынешней России к православной царской Руси и России
военным путём. Восстановление позиций ислама в России после визита в Казань в 1767 году
императрицы Екатерины II. Первая официальная организация мусульман России.
Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС). Учреждение должности главы
российских мусульман – муфтия. Иудаизм. Политика Екатерины II в отношении иудеев и
других конфессий. Указ 1773 г. Екатерина II «О терпимости всех вероисповеданий».
«Еврейский вопрос» в России, при правлении Александра I, Николая I и других правителей
государства. – URL: https://clck.ru/AGk9i. Кагал. Население, исповедующее иудаизм во
времена Временного правительства. Буддизм. Современное состояние буддизма на территории
России. Ламаизм: специфика вероучения и религиозной организации. Популярность

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1556_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1556_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1556_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://clck.ru/AGk9i
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буддистских течений в странах Запада. Буддизм на территории России: буддизм в Бурятии,
Калмыкии, Тыве. Буддисты-миряне.

11) Направления изучения исторического краеведения по данному модулю во
внеаудиторный и внепрограммный период:

1. Исследовательская работа по темам модуля:
а) Отбор и обработка собранного материала в музеях, храмах, в экскурсионно-

паломническо-экспедиционной деятельности;
б) создание работ на 1 уровне сложности: эссе, доклады, рефераты; 2 уровень

сложности: творческие отчеты, вопросы к викторинам и краеведческим играм; 3 уровень:
создание проектов и их защита;

в) участие в конкурсах, олимпиадах исследовательских работ на уровне района, города
(села) и области.

2. Учебно-просветительская деятельность:
а) проведение встреч со священнослужителями, работниками краеведческих и

религиозных музеев, семинарий, ОРОИК; праздников, экскурсий и т.д. по содержанию тем
модуля;

б) организация краеведческих конференций по исследовательским работам учащихся;
участие в областных, районных конкурсах и конференциях;

в) сотрудничество с районной газетой.
Темы проектов к 1 и 2 модулей программы 2 года обучения:
1. Атеизм и другие альтернативные формы мировоззрений, существующие в

России
2. Важнейшие католические ордена, их история.
3. Вегетарианство и религия.
4. Вера и религия, мое отношение к ней.
5. Взаимодействие католичества и Русской православной церкви: история и

современность.
6. Взаимоотношения церкви и государства в истории России.
7. Взаимосвязь религии и науки.
8. Взаимосвязь религии и искусства.
9. Взаимосвязь религии и литературы.
10. Взгляд современной науки на библейскую историю евреев.
11. Доброе братство дороже богатства: конфессиональный аспект.
12. Дружба в моей жизни укрепляют путешествия.
13. Жизнь священна.
14. Забота о своей душе и о пользе ближнего моего.
15. Значение нравственности и этики в жизни человека и общества.
16. Значение религии в жизни человека и общества.
17. Индуизм, эволюция (9 – нач. 20 вв.), основные направления.
18. История деятельности католической церкви в России.
19. История католического монашества.
20. История христианской религии в России (период с 9 по нач. 20 вв.).
21. Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние».
22. Золотое правило нравственности. Моя жизнь по этим правилами.
23. Католицизм как одно из направлений христианства.
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24. Красота общения: этикет в жизни людей.
25. Культ предков на Руси и в современной России и др. вопросы.

3 МОДУЛЬ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ К БЕСЕДАМ, ДИСКУССИЯМ, ДИДАКТИЧЕСКИМ

ИГРАММОДУЛЯ:
1. Что такое духовная культура, духовная культура России? (Духовная

культура – идеальная деятельность, связанная с интеллектом, эмоциями, чувствами; это
совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их созданию/творению.
Например: наука, искусство, религия, мораль, образование и др.).

2. Каковы национальные особенности духовной культуры нашей страны?
(Культура нашей страны многонациональна, многоязычна, многоконфессиональна и т.д.
Главная тенденция в культуре – сохранение культурных традиций русского народа,
приобщение юного поколения к достижениям искусства, защита от западного влияния на
массовую культуру …).

3. Какие музеи культуры (искусства) России Вы знаете? В каких побывали?
(Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Московский Кремль»,
Государственная Третьяковская галерея (Москва), Государственный музей-заповедник
«Петергоф», Государственный музей-заповедник «Казанский Кремль» (Казань, Татарстан) и
др.).

4. Дайте определение понятию светская этика? (Светская означает «мирская»,
«гражданская». Светская этика предполагает, что человек сам может определить, что такое
добро, а что такое зло; что от самого человека зависит, станет он хорошим или плохим; что
человек сам должен отвечать за свои поступки перед другими людьми).

5. Какие сходства и различия в понятиях «святыни», «святые»? (Святыни – это,
как правило, предмет или место почитания, нечто особенное дорогое, чтимое. –
https://clck.ru/35idJr. Святой – это личность, особенно чтимая в различных религиях за святость,
благочестие, праведность).

6. Назовите наиболее известных/ особо чтимых святых, прославленных на
Руси/России? (Например, Равноапостольные: княгиня Ольга и великий князь Владимир.
Святые преподобные: Сергий Радонежский и Серафим Саровский (Троице-Сергиева Лавра,
Дивеево, святые источники). Святые и святыни Москвы и Санкт-Петербурга: Святой
блаженный Василий Московский чудотворец, Святая блаженная Матрона Московская (г.
Москва), Святой праведный Иоанн Кронштадтский и Святая блаженная Ксения Петербургская;
Святители московские: митрополиты Петр, Феогност, Алексий, Киприан, Фотий, Иона и др.
Святитель: Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Святые мученики Руси и России (Святые
Борис и Глеб, семья св. царских мучеников (Екатеринбург). Святые благоверные князь Петр и
Феврония (Муром) и другие почитаемые святые люди и места России. Старчество: понятие,
примеры из жизни Иоанна Крестьянкина (Псково-Печерская Лавра) и Николая Гурьянова (о.
Залит); Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (Серпухов) и мн. др.).

7. Кого их самых выдающихся духовных деятелей общественной мысли XIX–
XX вв. Вы знаете? (Философы-идеалисты: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.М. Соловьев,
Л.Н. Толстой и др.; философы-материалисты: Г.В. Плеханов и др.).

8. Какие русские музеи-усадьбы литераторов Вы знаете, возможно в них
побывали? (Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина (усадьбы «Захарово» и

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE
https://clck.ru/35idJr
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«Вязёмы»), Музей-заповедник Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Дом-музей М.Ю. Лермонтова и
др.).

9. Каковы сходство и различие у науки и религии? (Различие: наука имеет дело
с естественным, а религия – со сверхъестественны. Сходство – предмет исследования науки и
религии – смысл (смыслы) жизни).

10. Какие художественные промыслы мы можем назвать русскими народными?
Какие Вы знаете народные художественные промыслы России? (Русские народные
промыслы – форма народного творчества, в которой отчётливо прослеживаются русские
традиционные нравы. Народный художественный промысел – деятельность по созданию
художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на
основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в
определённой местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда
мастеров народных художественных промыслов. Городец, Гжель и др.)

11. Какую духовную светскую и религиозную (церковную) музыку XVIII–XIX
вв. Вы знаете? (Церковная музыка Руси: ответвление византийской музыкальной традиции,
распевы; одноголосное мужское пение, знаменный распев и другие. Лучшие традиции
духовной классической русской музыки XIX в. – «Могучая кучка»: М.П. Мусоргский, Н.А.
Римский-Корсаков, М.А. Балакирев и др. Духовная светская и церковная музыка М.И. Глинки,
П.И. Чайковского, А.П. Бородина, А.Н. Скрябина как достояние всемирной и русской
культуры. Истоки духовности в музыке С.В. Рахманинова).

12. Какие музыкально-вокальные формы народного творчества Вы знаете?
(Частушки, народные песни, колядки, народные попевки, и мн. др. формы).

13. Что такое экспедиция и чем она отличается от таких краеведческих форм
как поход, паломничество? Какие виды экспедиций Вы знаете? (Экспедиция – это
длительный поход (путешествие) в определённое место со специальной (научной, культурной,
др.) целью и заданием).

14. Другие вопросы по материалам 3 модуля, а также Вопросы викторины по
данной теме по материалам Интернета: https://infourok.ru/urokviktorina-kultura-rossii-v-
veke-2020113.html .

КОРОТКИЙ ТЕСТ «КУЛЬТУРА РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА»
1. Направление искусства, обращённое не к разуму, а к чувствам, называется:
А) классицизм Б) романтизм В) сентиментализм Г) реализм
2. Соотнесите имена художников и картины:
А) В.А. Тропинин 1) «На пашне. Весна»
Б) К.П. Брюллов 2) «Завтрак аристократа»
В) П.А. Федотов 3) «Кружевница»
Г) А.Г. Венецианов 4) «Итальянский полдень»

5) «Явление Христа народу»
3. Укажите направление искусства, обращённое не к разуму, а к чувствам, ставшее

основным направлением в художественной культуре первой половины XIX века:
A) классицизм
Б) романтизм
B) сентиментализм
Г) реализм

https://infourok.ru/urokviktorina-kultura-rossii-v-veke-2020113.html
https://infourok.ru/urokviktorina-kultura-rossii-v-veke-2020113.html
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4. Главная отличительная черта романтизма:
A) опора на чувства человека
Б) противопоставление идеального образа реальной жизни
B) опора на взаимоотношения героев
Г) изображение окружающей действительности в наиболее типичных её проявлениях
5. Найдите соответствие букв и цифр
https://trojden.com/books/russian-history/didactic-materials-russian-history-8-class/17
1. Установите соответствие между именем деятеля культуры и сферой его деятельности:
А) П С. Мочалов 1. Живопись
Б) А.Л. Гурилев 2. Архитектура
В) О.А. Кипренский 3. Литература
Г) А.А. Монферран 4. Музыка
Д) В. А. Жуковский 5. Театр

Ответ: А— 5, Б — 4, В — 1, Г — 2, Д — 3.
2. Установите соответствие между именем архитектора и сооружением, построенным

по его проекту:
А) К.И.

Росси
1. Здание Адмиралтейства

Б) О.И.
Бове

2. Храм Христа Спасителя

В) А.Д.
Захаров

3. Арка Главного штаба

Г) К.А. Тон 4. Здание Большого театра
Д) А.Н.

Воронихин
5. Казанский собор

Ответ: А— 3, Б — 4, В — 1, Г — 2, Д — 5.
3. Установите соответствие между именем деятеля культуры и фактом его биографии:
А) А.С.

Даргомыжский
1. Актер, основоположник реализма на русской сцене

Б) В.А.
Тропинин

2. Композитор, автор оперы «Русалка»

В) К.П.
Брюллов

3. Художник, автор картины «Кружевница»

Г) О.А.
Кипренский

4. Художник, автор картины «Итальянский полдень»

Д) М.С.
Щепкин

5. Художник, автор портрета А.С. Пушкина

Ответ: А— 2; Б — 3; В — 4; Г — 5; Д — 1.
4. Установите соответствие между направлением в искусстве и его признаками:
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А)
Классицизм

1. Отказ от «приукрашивания» действительности, отображение ее
такой, какая она есть

Б) Реализм 2. Принцип гармонии содержания и формы, идеальная
соразмерность частей и целого, благородная простота

В)
Романтизм

3. Признание за образец в искусстве принципов искусства прошлых
веков. Строгое следование правилам и канонам старых мастеров. Отказ от
поисков современных форм выражения

Г)
Академизм

4. Идеальная устремлённость, мечтательность, идеализация
действительности

Ответ: А— 3; Б — 1; В — 4; Г — 2.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, ЭССЕ, ТВОРЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ И ПРОЕКТОВ
(IX– начало XX вв.) https://clck.ru/35jdDq

1. . Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища выносит злое.

2. Герои былин народов России.
3. Герои России.
4. Героизм в нашей жизни (на конкретных примерах).
5. Государство, основанное на справедливости.
6. Добро и зло в разные исторические эпохи.
7. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого

сокровища выносит злое.
8. Духовные ценности человечества. Культура. Религия.
9. Заповеди любви к ближним.
10. Значение нравственности и этики в жизни человека и общества.
11. Золотое правило нравственности.
12. Мое отношение к старчеству.
13. Как мы изучаем (бережём, охраняем) памятники истории и культуры? (на

примере памятников моего региона, города, села, моей улицы и т.д.).
14. Как сегодня жить по нравственным законам.
15. Как я понимаю золотое правило этики?
16. Культурно-нравственные традиции в моей семье.
17. Культурные традиции моего народа.
18. Кухни народов России.
19. Любовь как основа жизни.
20. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики.
21. В мастерской русского живописца (скульптора, мастера художественного

ремесла).
22. Виртуальные экскурсии: краеведческие (или исторические, художественные)

музеи России.
23. Категории Бога, духовности, свободы и добра в творчестве Л.Н. Толстого

(Достоевского Ф.М, других писателей и поэтов России).
24. Культура и религия.

https://clck.ru/35jdDq
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25. Шедевры мировой духовной культуры: религиозный и светский аспект.
26. Другие темы по интересам обучающихся.
27. Духовные ценности всех времен и народов.
28. Духовная культура народов России.
29. Культура религии России.
30. Религиозная вера и наука: проблема взаимодействия, пути решения.
31. Религиозные и светские представления о происхождении и эволюции Земли.
32. Религия и светская этика в культуре России.
33. Религия и ее роль в жизни человека.
34. Религия и литература.
35. Религия и мифология, их взаимосвязь.
36. Религия и религиозность.
37. Религия и семья.
38. Род и семья – исток нравственных отношений.
39. Русское искусство и религия.
40. Русское старообрядчество
41. Свободомыслие как явление духовной культуры.
42. Святые в истории и культуре России.
43. Секта и сектантство.
44. Эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях.
45. Другие темы по интересам обучающихся.

ДРУГИЕ ФОРМЫ ИТОГОВЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО
РАЗНОУРОВНЕВЫМ ЗАДАНИЯМ:

1. Оформительская работа:
а) составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов, отчетов и т.п.;
б) оформление выставок, плакатов, стенгазет, альбомов-раскладушек и т.п.;
в) оформление экспозиций, витрин для школьного музея, музея УДОД, районного музея;
г) создание рукописной Книги Памяти (воспоминания участников войны);
д) создание, постоянная поддержка и оформление собственных сайтов, Интернет-

страниц и другие формы
2. Изучение опыта работы деятелей культуры, науки, религии, искусства по

вопросам краеведения, туризма, истории, культуры:
а) посещение областных конференций;
б) участие в педчтениях (районных, городских, областных, др.);
в) посещение комнат, музеев, выставок;
д) знакомство с новейшими методическими рекомендациями по поисково-

краеведческой работе;
е) общение с журналистами СМИ, создание совместных статей и др. инфоматериалов;
ж) другие формы.
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Приложение 5
7.5. ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КРАЯ

(тема 1.2. Объекты, методы и формы краеведческой деятельности.
Источники изучения родного1)

Основные источники изучения истории края
1. Вещественные источники
1.1. Археологические памятники: древние поселения (стоянки, селища,

городища), погребения. Вещи, найденные во время раскопок: орудия труда,
оружие, предметы домашнего обихода, украшения и др. (из камня, керамики,
кости, металла, дерева и других материалов).

1.2. Памятники архитектуры (здания, сооружения и их комплексы): жилые
дома, хозяйственные и производственные постройки, крепости, храмы,
монастыри, часовни и др. Их связь с окружающей средой. Деревянная и
каменная архитектура.

1.3. Памятники, созданные для увековечения исторических событий или
людей: статуи, скульптурные группы, обелиски, стелы, колонны, плиты с
надписью, гробницы, мемориальные сооружения, храмы.

1.4. Орудия труда, производственный инвентарь, образцы сырья, готовой
продукции.

1.5. Предметы быта: домашняя утварь, посуда, одежда, обувь, украшения,
мебель и другие материалы этнографического характера.

1.6. Оружие и военное снаряжение.
1.7. Монеты, бумажные денежные знаки, медали, значки, эмблемы и т.д.
2. Изобразительные источники
2.1.Фотографии – один из основных документальных источников по

истории края.
2.2. Произведения изобразительного искусства: историческая, религиозная,

батальная, портретная и пейзажная живопись (иконы, картины, росписи,
миниатюры и т.д.), графика (рисунки, гравюры, литографии), плакаты, резьба по
дереву, камню и другим материалам, металлическое литье, ювелирные изделия

2.3. Почтовые марки, конверты, открытки с различными изображениями
без гашения и с календарными и специальными гашениями.

2.4. Картографические материалы, чертежи, планы.
3. Письменные источники
3.1.Рукописные памятники: летописи, церковные и светские книги,

писцовые книги, письма, послания, дневники, записки, литературные и научные
труды, документы официальных учреждении и частных лиц. Материалы, на

1Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. http://refdb.ru/look/2072541.html)

http://refdb.ru/look/2072541.html
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которых писались тексты: пергамент, бумага, береста, ткани, дерево.
3.2.Печатные материалы: книги, брошюры, листовки, объявления,

визитные карточки и др.
3.3.Местные и центральные газеты и журналы.
3.4.Энциклопедические и другие справочные издания, путеводители,

краеведческие сборники, научная, научно-популярная, мемуарная и учебная
литература по истории края.

3.5.Копии рукописей и печатных материалов. Их различные
воспроизведения (издания).

4. Устные источники
4.1.Памятники устного народного творчества: былины, предания, сказки,

песни, частушки, пословицы, поговорки.
4.2.Воспоминания, рассказы местных жителей - свидетелей исторических

событий - источник знаний о прошлом края.
4.3.Материалы топонимики (о происхождении, содержании и развитии

местных географических названий и антропонимики (об именах и прозвищах
людей).

5. Звукозаписи (фоно источники).Магнитные ленты. Грампластинки.
6. Киноисточники: киноленты, видеоисточники.
Найденные, собранные вещественные и иные источники обычно хранятся в

федеральных, областных, городских, районных, школьных музеях, в музеях
отдельных предприятий и учебных заведений.

Коллекции памятников-подлинников, лежащие в основе деятельности
музеев, определяют их специфику как научно-исследовательских и
просветительных учреждений. Именно на их основе музеи и ведут научные
исследования и просветительную работу.

План описания исследовательских работ
Описывать эту работу можно по следующему плану:
 название, местонахождение строения (район, близлежащий

населенный пункт, станция, автобусная остановка);
 постройки, входящие в комплекс памятника, анализ прилегающих

территорий;
 принадлежность памятника до революции;
 дата и автор постройки;
 современное использование территории постройки;
 сохранность и общее состояние памятника в настоящее время.
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Приложение 6

7.6. ТЕЗАУРУС ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ В ДАННОЙ
ПРОГРАММЕ

Краеведение – комплексная научная дисциплина, включающая знания о
крае, изучение его природы, истории и культуры, преимущественно силами
местного населения. Предполагает изучение, анализ и пропаганду различными
средствами (прежде всего – музейными) исторического опыта какой-либо
территории (от крупного региона до отдельного города, села, предприятия,
усадьбы, улицы, школы, дома и др.), выявление тенденций развития, исходя из
местных условий, традиций и возможностей. Выделяют историческое, эколого-
географическое, литературное, этнографическое краеведение и др.
https://clck.ru/aiyN s

Краеведение – это не просто знания, а путь к их постижению, метод
познания мира, явлений, времен, своеобразная школа понимания исторического
опыта, взаимосвязи общества и природы, культуры и науки [1];«...подлинное
краеведение – всегда краелюбие. Это одна из существенных основ корневой
культуры человека, основ его нравственности и гражданственности» [2].

Духовное краеведение – учебный предмет, изучающий историю, природу
(территории), народ, которые представляют свою духовную культуру.

Духовное краеведение России – учебный предмет, который изучает
историю и современность, природу (территории), народ, представляющие
мировые религиозные культуры на территории России. Духовное краеведение
России содержит в себе историю духовной жизни нашей Родины и несет в себе
реальные пути возрождения духовности, национального самосознания на основе
различных религиозных культур

Духовное краеведение малой родины – это учебный предмет (курс),
который изучает историю духовной жизни нашей малой родины: (области,
губернии, края, района, села (поселка)/города), что несет в себе реальные пути
возрождения русской духовности, национального самосознания на основе
изучения традиций и ценностей различных российских конфессий, участия в
духовно-полезной деятельности.

«Духовное наследие» – совокупность памятников, святынь,
достопримечательностей природы, истории и культуры России, малой родины.

Краеведческие музеи – музеи комплексного профиля, собрания которых
документируют историю и природу конкретного административно-
территориального региона: субъекта РФ, города, района, поселка, села и т.п. В
структуру краеведческих музеев, как правило, входят отделы: истории, культуры,
природы.

https://clck.ru/aiyNs
https://clck.ru/aiyNs


134

Активный туризм – все виды туристских путешествий, которые
характеризуются активным способом передвижения по маршруту, т.е. с затратой
собственных физических усилий туриста-краеведа.

Природный ландшафт – природный территориальный комплекс – ТПК,
измененный хозяйственной деятельностью человека. На эти ландшафты сейчас
приходится около половины всей суши.

Ареал – область распространения какого-либо явления.
Бассейн – часть земной поверхности, с площади которой воды стекают в

реку, озеро или море.
Бивак – стоянка, место размещения туристской группы для ночлега или

отдыха.
Ближний туризм – туристские походы, слеты, соревнования, проводимые

на территории, находящейся на расстоянии до 10-12 часов езды наземным или
водным транспортом от места проживания туристов.

Внутренний туризм – путешествия, походы, осуществляемые туристами в
пределах территории своей страны.

ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО) – международная
неправительственная организация, созданная в 1975 году на основе
Международного союза официальных туристских организаций (МСОТО).

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА – важных праздничный день для туристов-
краеведов, учрежден на 3 сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской
организации (ВТО), состоявшейся в 1979 г. в Маниле. Отмечается с 1980
ежегодно 27 сентября.

Гид – проводник при туристах. В привычном понятии это инструктор-
экскурсовод, который обслуживает группы въездного и выездного туризма.

Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая
гербы: государственные, субъектов федерации, городов, родов, дворянские,
цеховые, земельные.

Заказник – территория, в пределах которой постоянно или временно
запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности.

Заповедник – участок земли либо водной поверхности, на котором
имеются природные объекты особой научной или культурной ценности.

Значок «ТУРИСТ РОССИИ» – знак принадлежности к туристской
организации.

Категория в туризме категорией принято обозначать степень сложности
маршрутов.

Другие термины по туристско-краеведческой направленности на сайте:
Краткий словарь краеведческих и музейных терминов: https://clck.ru/aiyi5

https://clck.ru/aiyi5
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Приложение 7
7.7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Психолого-педагогическая диагностика – неотъемлемая часть

педагогической психологии, инструмент целесообразной профессиональной
деятельности педагогов, работающих в системе развивающего обучения. Она
позволяет педагогу не только научно обоснованно определять тактику развития
способностей обучающегося, но и видеть их место в построении стратегии
общего развития личности. Безусловно, использование диагностических методов
в педагогической практике требует хорошей психологической подготовки
специалиста.

В рамках программы регулярно используются различные методы
психолого-педагогической диагностики, направленные на изучение общих и
специальных интересов и склонностей учащихся, их мотивации и
заинтересованности в развитии своих личностных качеств, в том числе:
личностного роста обучающихся (характер отношений подростка к семье, людям,
Родине, культуре и др.), уровни сформированности духовно-нравственных
ценностей у детей и подростков, их нравственной воспитанности, нравственный
и психологический климат в детском коллективе, уровень общих эмпатических
тенденций, особенности психологической атмосферы в детском коллективе и др.
Все эти методики выбираются ПДО для изучения формирования личностных
качеств обучающихся, повторяя их на 1 и 2 году обучения.

Примерный перечень методик исследования личностных качеств
обучающихся

Предмет
исследования

Форма диагностики и
адрес текста анкеты

или теста
Использованная методика Срок

проведения

Интерес Анкетирование

https://clck.ru/UhFBj

Методика «Карта интересов»
по изучению интересов

учащихся 5-8 классов (10-15
лет)

Сентябрь,
май учебного

года

Уровень общих
эмпатических
тенденций

Анкетирование,
анализ занятий

https://clck.ru/UhFP5

Методика «Шкала
эмоционального отклика»
(авторы А. Меграбян и Н.

Эпштейн)

Октябрь -
март учебного

года

Нравственный и
психологический
климат в детском

коллективе

Анкетирование

http://wiki.iro23.info/i
mages/a/af/Obspk.pdf

Методика оценивания
нравственного и

психологического климата в
детском коллективе

Ноябрь –
апрель

учебного года

https://clck.ru/UhFBj
https://clck.ru/UhFP5
http://wiki.iro23.info/images/a/af/Obspk.pdf
http://wiki.iro23.info/images/a/af/Obspk.pdf
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Уровень
сформированности

духовно-
нравственных

ценностей у детей и
подростков

Анкетирование,
анализ занятий

https://clck.ru/UhFJg

Методика «Диагностика
отношения к жизненным

ценностям»
(автор: Т.А. Фалькович)

Декабрь -
май учебного

года

Уровень
нравственной
воспитанности
учащихся

Анкетирование,
анализ занятий

https://clck.ru/UhFMB

Методика «Размышляем о
жизненном опыте»

(автор Н. Е. Щуркова)

Февраль - май

Коллективизм Тестирование

https://clck.ru/Ctt5K

«Какой у нас коллектив»
(Лутошкин А.Н.)

Декабрь,
апрель

учебного года

Комплексная
диагностика

личностного роста
школьников (характер
отношений подростка к
семье, людям, Родине,

культуре и др.)

Анкетирование

https://clck.ru/UhFXm

«Личностный рост» (П.В.
Степанов, Д.В. Григорьев,

И.В. Кулешова)

Январь - май
учебного года

Особенности
психологической
атмосферы в

детском коллективе

Анкетирование и
беседа

https://vsetesti.ru/109/

Оценка психологической
атмосферы в коллективе,
автор А.Ф. Фидлера

Февраль
учебного года

Уровень
креативных качеств

обучающихся

Анкетирование

https://clck.ru/UhFZM

Методика «Направленность
на творчество» (М.И.

Рожкова)

Октябрь -
март учебного

года

Уровень
воспитанности и
отношений к
нравственным

нормам

Анкетирование и
беседа

https://core.ac.uk/down
load/pdf/154819561.pd

f

Методика диагностики уровня
воспитанности (Н. П.

Капустин, М.И. Шилова);
и Методика «Как поступать?»

(И.Б. Дерманова)

Модуль 3, 2
г.о. последняя

тема

ПАКЕТ ОСНОВНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХМЕТОДИК К
ПРОГРАММЕ

Анкета по выявлению уровня патриотизма
(автор – Труфанова Наталья Николаевна)

Анкета содержит 16 вопросов. Позволит понять, какое содержание
вкладывают дети в понятие «патриотизм» и их отношение к этому явлению.
Рекомендуется для проведения начального уровня вхождения в программу.

Цель: выявить наличие знаний и представлений о традициях, культуре и
истории малой родины и отношение обучающихся такому качеству как
патриотизм.

https://clck.ru/UhFJg
https://clck.ru/UhFMB
https://clck.ru/Ctt5K
https://clck.ru/UhFXm
https://vsetesti.ru/109/
https://clck.ru/UhFZM
https://core.ac.uk/download/pdf/154819561.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/154819561.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/154819561.pdf
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Актуальность обусловлена тем, что у современных детей и подростков
недостаточно сформированы качества гражданина-патриота. Действительно,
решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения,
потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважении к историко-
культурному наследию своего народа и народов России. Поэтому так важно
формировать чувство долга и ответственности перед семьей, педагогами,
коллективом сверстников, Отечеством, государством. Поэтому формирование
патриотизма у подрастающего поколения нуждается в поддержке, как со стороны
государства, так и со стороны социальных институтов. В нашем случае
общеобразовательной школой.

Анкета для обучающихся
1. Что Вы понимаете под «патриотизмом»?
2. Какими качествами должен обладать патриот?
3. Считаете ли Вы себя патриотом?
4. Кто, на Ваш взгляд, повлиял на формирование Ваших патриотических

качеств? (школа, родители, окружающие люди, друзья). Нужное подчеркнуть.
5. Знаете ли Вы обычаи и традиции своего народа?
а) да;
б) нет;
в) совсем не знаю;
г) затрудняюсь ответить.
6. Отмечают ли у Вас дома семейные праздники, поют ли народные
песни?
а) да, поют;
б) не поют.
7. Отмечают ли у Вас дома православные праздники, ходят ли в храм?
а) да;
б) нет.
8. В каких мероприятиях Вы бы больше хотели участвовать?
9. Участвовали ли Вы в таких мероприятиях, если да, то в каких именно?
10. Как Вы понимаете выражение «малая Родина»?
11. Знаете ли Вы, когда образовался город (посёлок), в котором Вы живете?
а) да
б) нет.
12. Любите ли Вы свой город (посёлок)?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
13. Как называется улица, на которой Вы живете?
14. Какие храмы нашего города (села) Вы знаете?
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15. Какие святыни нашего города (села) Вы знаете?
16. Есть ли у Вас любимое место в нашем городе (посёлке)? Какое?
17. Что нужно делать для города (посёлка), чтобы он был лучше?

Вербальная ассоциативная методика «Эзоп»
(2 г.о., тема 2.1. Экологическая ситуация на территории малой родины.

История и современность)2
Данная методика направлена на исследование типа доминирующей

установки в отношении природы. Условно выделяют четыре типа таких
установок, касающихся вопроса «Как личность воспринимает природу?». Ответы
на данный вопрос могут быть следующими: 1. как объект красоты (эстетическая
установка); 2. как объект изучения (когнитивная установка); 3. как объект
бережного отношения и защиты (этическая установка); 4. как объект пользы
(прагматическая установка). Методика состоит из 12 пунктов. Каждый пункт
содержит мотивационное слово и пять слов для ассоциаций. Эти слова отобраны
как наиболее характерные, но неявные ассоциации, возникающие у людей, с
четко выраженным доминированием соответствующей установки. Слова
предъявляются в крайне высоком темпе, у испытуемого не остается времени
осмыслить варианты и он вынужден выбирать тот, который «первым пришел в
голову» как раз и характеризующий доминирующую у него установку. Опыт
показывает, что, как правило, у испытуемых существует не один, а два
преобладающих типа установок.

Текст методики
1. ЛЕС: Поляна(К), Муравейник(И), Заповедник(О), Дрова(П), Песок
2. ЛОСЬ: Следы(И), Лесник(О), Трофей(П), Камни, Рога(К)
3. ТРАВА: Поливать(О), Силос(П), Кора, Роса(К), Стебель(И)
4. ОЗЕРО: Улов(П), Шерсть, Острова(К), Моллюск(И), Очищать(О)
5. МЕДВЕДЬ: Паутина, Хозяин(К), Малина(И), Редкий(О), Шкура(П)
6. ДЕРЕВО: Осень(К), Кольца(И), Вырастить(О), Мебель(П), Сено
7. БОЛОТО: Головастик(И), Заказник(О), Торф(П), Яблоки, Туман(К)
8. УТКА: Запрет(О), Жаркое(П), Рассвет(К), Ветка, Кольцевание(И)
9. РЫБА: Жабры(И), Серебристая(К), Нерестилище(О), Жарить(П), Перо
10. САД: Берлога, Цветущий(К), Опыление(И), Ухаживать(О), Урожай(П)
11. БОБР: Ловкий(К), Резцы(И), Расселение(О), Шуба(П), Грибы
12. ПРИРОДА: Красота(К), Изучение(И), Охрана(О), Польза(П)
Каждый ответ сравнивается с ключем: К – эстетическая установка, И –

когнитивная установка, О – этическая установка, П – прагматическая установка и

2 c. 295-300 Дерябо С.Д. Экологическая психология: диагностика экологического сознания. – Москва:
Московский психолого-социальный институт, 1999.
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записывается в графу соответствующего типа установки. Установки
ранжируются по количеству выборов.

3. Методика «Оценка способности к эмпатии»
(автор И.М. Юсупов)

Эмпатия (сопереживание) – умение поставить себя на место другого,
способность человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на
переживания других людей. Сопереживание – это принятие тех чувств, которые
испытывает некто другой так, как если бы они были нашими собственными.

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений.
Она делает поведение человека социально обусловленным. Развитая у человека
эмпатия – ключевой фактор в тех видах деятельности, которые требуют
вчувствования в мир другого человека по общению. О значении и важности
качества эмпатии писал В.А. Сухомлинский: «…следует начинать с
элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего – с формирования способности
ощущать душевное состояние другого человека, уметь ставить себя на место
другого в разных ситуациях». И далее: "Глухой к другим людям – останется
глухим к самому себе: ему будет недоступно самое главное в самовоспитании –
эмоциональная оценка собственных поступков".

Опросник «Методика исследования уровня эмпатийных тенденций»
(автор И.М. Юсупов) содержит 6 диагностических шкал эмпатии, выражающих
отношение к родителям, животным, старикам, детям, героям художественных
произведений, знакомым и незнакомым людям. В опроснике 36 утверждений, по
каждому из которых испытуемый должен оценить, в какой мере он с ним
согласен или не согласен, используя 6 вариантов ответов: "не знаю", "никогда"
или "нет", "иногда", "часто", "почти всегда" или "да". Каждому варианту ответа
соответствует числовое значение: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ следует начинать с определения
достоверности данных. Для этого необходимо подсчитать, сколько ответов
определенного типа дано на указанные номера утверждения опросника:

"не знаю": 2, 4, 16, 18, 33;
"всегда" или "да": 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23.

Кроме того, следует выявить, сколько раз ответ типа "всегда" или "да"
получен на оба утверждения в следующих парах: 7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 35,
34 и 36; сколько раз ответ типа "всегда" или "да" получен для одного из
утверждений, а типа "никогда" или "нет" для другого в следующих парах: 3 и 36,
1 и 3, 17 и 28.

После этого суммируются результаты отдельных подсчетов. Если общая
сумма – 5 или более, то результат исследования недостоверен; при сумме, равной
4 – результат сомнителен; если же сумма не более 3 – результат исследования
может быть признан достоверным.
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При недостоверных и сомнительных результатах целесообразно, если это
возможно, выяснить причины отношения испытуемого к исследованию. Следует
иметь в виду, что недостоверные результаты могут быть обусловлены, помимо
нежелания обследоваться или стремления преднамеренно давать противоречивые,
неискренние ответы, например, нарушением некоторых психических функций,
их развития, а также социальным инфантилизмом.

При достоверных результатах исследования дальнейшая обработка данных
направлена на получение количественных показателей эмпатии и ее уровня.

Единая метрическая униполярная шкала интервалов позволяет, пользуясь
ключом-дешифратором, получить характеристику эмпатии на основании данных,
которые представляют все диагностические шкалы и дают характеристику
отдельных составляющих эмпатии. Ключ-дешифратор:
Номер Название шкалы Номер утверждения

I Эмпатия с родителями 10, 13, 16

II Эмпатия с животными 19, 22, 25

III Эмпатия со стариками 2, 5, 8

IV Эмпатия с детьми 26, 29, 35

V Эмпатия с героями художественных произведений 9, 12, 15

VI Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людьми 21, 24, 27

VII Общий балл эмпатии

Диагностируется уровень эмпатии по каждой из составных и в целом.
Уровни эмпатии:

Уровень Количество баллов

по шкалам в целом

Очень высокий 15 82 – 90

Высокий 13 -14 63 – 81

Средний 5 –12 37 – 62

Низкий 2- 4 12 – 36

Очень высокий 0 – 1 3 - 11

Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень
эмпатийности. У вас болезненно развито сопереживание. В общении, как
барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего
сказать ни слова. Вам трудно оттого, что окружающие используют вас в качестве
громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. Плохо
чувствуете себя в присутствии "тяжелых" людей. Взрослые и дети охотно
доверяют Вам свои тайны и идут за советом. Нередко испытываете комплекс
вины, опасаясь причинить людям хлопоты; не только словом, но даже взглядом
боитесь задеть их. Беспокойство за родных и близких не покидает Вас. В то же
время сами очень ранимы. Можете страдать при виде покалеченного животного
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или не находить себе места от случайного холодного приветствия Вашего шефа.
Ваша впечатлительность порой долго не дает заснуть. Будучи в расстроенных
чувствах, нуждаетесь в эмоциональной поддержке со стороны. При таком
отношении к жизни Вы близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о своем
психическом здоровье.

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и
проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С
неподдельным интересом относитесь к людям. Вам нравиться "читать" их лица и
"заглядывать" в их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, общительны, быстро
устанавливаете контакты и находите общий язык. Должно быть, и дети тянуться
к Вам. Окружающие ценят Вас за душевность. Вы стараетесь не допускать
конфликты и находить компромиссные решения. Хорошо переносите критику в
свой адрес. В оценке событий больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем
аналитическим выводам. Предпочитаете работать с людьми, нежели в одиночку.
Постоянно нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. При всех
перечисленных качествах Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой
работе. Не стоит особого труда вывести Вас из равновесия.

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, присущий
подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас
"толстокожим", но в то же время Вы не относитесь к числу особо
чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о других более
склонны по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не
чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под
самоконтролем. В общении – внимательны, стараетесь понять больше, чем
сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряете
терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою точку зрения, не
будучи уверенным, что она будет принята. При чтении художественных
произведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за
переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений
между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются для вас
неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает вашему
полноценному восприятию людей.

12 – 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете
затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в
шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас
кажутся вам непонятными и лишенными смысла. Отдаете предпочтение
уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Вы – сторонник
точных формулировок и рациональных решений. Вероятно у вас мало друзей, а
тех, кто есть, цените больше за деловые качества, ясный ум, чем за чуткость и
отзывчивость. Люди платят вам тем же: случаются моменты, когда вы чувствуете
свою отчужденность; окружающие не слишком жалуют вас своим вниманием. Но
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это исправимо, если вы раскроете свой панцирь и станете пристальнее
всматриваться в поведение своих близких и принимать их потребности как свои.

11 баллов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции
личности не развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, держитесь
особняком среди сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми и лицами,
которые намного старше вас. В межличностных отношениях нередко
оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не находите взаимопонимания
с окружающими. Любите острые ощущения, спортивные состязания
предпочитаете искусству. В деятельности слишком центрированы на себе. Вы
можете быть очень продуктивны в индивидуальной работе, во взаимодействии
же с другими не всегда выглядите в лучшем свете. С иронией относитесь к
сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите критику в свой адрес,
хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима гимнастика чувств.

Анализ результатов можно провести, представив их в виде круговой
диаграммы. В круге выделяется 6 равных секторов по числу диагностических
шкал, обозначенных римскими цифрами от 1 до 6, соответственно тому порядку
в каком они перечислены в ключе-дешифраторе. В площади круга вычерчивается
окружность с таким расчетом, чтобы оси диаграммы (линии, разграничивающие
соседние сектора) были разделены на 15 равных отрезков, каждый отрезок
соответствует одному баллу, нулевая точка в центре круга. На этой координатной
сетке в каждом секторе наносится выделяющаяся (толщиной линии, цветом)
очерковая дуга с радиусом, соответствующим числу баллов, полученных по
определенной диагностической шкале в исследовании. Очевидно, что чем ближе
очерковые дуги расположены к центру круга, тем ниже уровни составляющих
эмпатии. Ступенчатость расположения очерковых дуг – свидетельство
равномерного развития отдельных составляющих эмпатии.

Для интерпретации данных, полученных при исследовании эмпатии,
необходимо располагать хотя бы минимумом сведений об особенностях
жизненного пути испытуемого о его поведении и характере, об условиях
воспитания и обучения, о ближайшем социальном окружении. Это дает
возможность сделать обоснованное психологическое заключение и дать
необходимые рекомендации. Бланк предлагается ниже.

Бланк методики исследования уровня эмпатии
Предлагаем оценить несколько утверждений. Ваши ответы не будут расцениваться как

хорошие или плохие, поэтому просим проявить откровенность. Над утверждениями не следует
долго раздумывать. Достоверные ответы те, которые первыми пришли в голову (ни одно из
утверждений пропускать нельзя; можно задавать вопросы). Прочитав в опроснике утверждение,
в соответствии с его номером отметьте в ответном листе Ваше мнение под одной из
следующих градаций:

"не знаю",
"никогда" или "нет",
"иногда",
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"часто",
"почти всегда",
"всегда" или "да".

Утверждение н
е
з
н
а
ю

н
и
к
о
г
д
а/
н
ет

и
н
о
г
д
а

ч
ас
т
о

п
о
ч
т
и
в
се
г
д
а

в
се
г
д
а
/
д
а

1 Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем из серии
"Жизнь замечательных людей"

2 Взрослых детей раздражает забота родителей

3 Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач
других людей

4 Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю
"Современные ритмы"

5 Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки
больного надо терпеть, даже если они продолжаются годами

6 Больному человеку можно помочь даже словом

7 Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт
между двумя людьми

8 Старые люди, как правило, обидчивы без причин

9 Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами
по себе наворачивались слезы

10 Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое
настроение

11 Я равнодушен к критике в мой адрес

12 Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с
пейзажами

13 Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы

14 Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать

15 Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то
чувствую, словно это происходит со мной

16 Родители относятся к своим детям справедливо

17 Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь

18 Я не обращаю внимания на плохое настроение своих
родителей

19 Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая
другие дела
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20 Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных
людей

21 Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением
незнакомых людей

22 В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак

23 Все люди необоснованно озлоблены

24 Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как
сложится его жизнь

25 В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам

26 При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то
помочь

27 Человеку станет легче, если внимательно выслушать его
жалобы

28 Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в
число свидетелей

29 Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело
или развлечение

30 Люди преувеличивают способность животных чувствовать
настроение своего хозяина

31 Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен
выходить самостоятельно

32 Если ребенок плачет, на то есть свои причины

33 Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и
чудачества стариков

34 Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои
одноклассники иногда были задумчивы

35 Беспризорных домашних животных следует отлавливать и
уничтожать

36 Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные
проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему

Методика «Диагностика нравственной самооценки»
Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими

словами: «Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте
каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас).
Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы
больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы немножко
согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ в
1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили
прочитанное мной высказывание». Вопросы:
1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2
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2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2

3 Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми
взрослыми

4 3 2

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить
неприятному мне человеку

4 3 2

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя
чувствовать среди людей

4 3 2

6 Я думаю, что можно выругаться на несправедливое
замечание в мой адрес

4 3 2

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2

9 Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их
отрицательные поступки

4 3 2

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они
не правы

4 3 2

Обработка результатов: номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы)
обрабатываются следующим образом:

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2
единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы.

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с
баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д.

Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже

среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.

Методика «Радуга»

(рекомендуется для текущей диагностики, относится к группе проективных
методик исследования личности, автор не известен)
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6. Анкета «Патриот»
(рекомендуется для итоговой диагностики, автор не известен)

Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и
незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос
предложено несколько альтернативных вариантов ответов.

Данная анкета может быть рекомендована к использованию в работе со
старшеклассниками для определения уровня сформированности

личностных качеств гражданина-патриота.
Данную анкету может проводить педагог, воспитатель. Обработка и

интерпретация проводится социально-психологической службой школы
(педагог-психолог, социальный работник). Обработка и интерпретация
результатов проводится по методу контент-анализа (по частоте встречаемости
ответов). Количественный показатель позволяет вычислить процентное
соотношение. Рекомендуемое время на проведение 20 минут.

Цели анкетирования:
– определить содержательную сторону направленности личности, основу

отношения старшеклассника к окружающему социуму;
– определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных

ориентаций старшеклассников;
– определить градацию личностных качеств, входящих в понятие

«патриот».
Ф. И. _____________________ Возраст ________ Пол ________
Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте,

пожалуйста, на вопросы или оцените следующие вопросы и задания.
I. Считаете ли вы себя патриотом?
1. Да;
2. Нет;
3. Частично;
4. Не знаю.
II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших
патриотических чувств?
1. Школа;
2. Родители;
3. Окружающие люди, друзья;
4. СМИ;
5. Органы власти;
6. Другое ______________________.
III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»?
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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IV. А. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя
понятие «патриотизм»?

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации,
народу;

2. Непримиримость к представителям других наций и народов;
3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями

других наций и народов в интересах своей Родины – России;
4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к

самопожертвованию ради ее блага или спасения;
5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной

культуре, традициям, укладу жизни;
6. Стремление трудиться для процветания Родины для того, чтобы

государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и
уважаемым в мире;

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней
молодежи;

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка;
9. Другое ____________________________________________________.
IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем
причина вашего непонимания?
1. Нет желания;
2. Нет возможности;
3. Считаю это не актуальным.
V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и

жизненных ценностей человека.
1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот
(нужное подчеркните).
2. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества и ценности
сформированы у вас.
– активная деятельная жизнь __________
– жизненная мудрость __________
– здоровье (физическое и психическое) __________
– интересная работа __________
– красота природы и искусства __________
– любовь (духовная и физическая) __________
– материальное обеспечение жизни __________
– наличие хороших и верных друзей __________
– общественное признание __________
– познание (образование, кругозор) __________
– продуктивная жизнь __________



148

–развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование)
__________

– развлечения __________
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)

______
– счастливая семейная жизнь __________
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других

людей, всего народа, человечества в целом) __________
– творчество (возможность творческой деятельности) ________
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних

противоречий) __________
– аккуратность (чистоплотность) __________
– воспитанность (хорошие манеры) __________
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)

______
– жизнерадостность __________
– исполнительность __________
– независимость __________
– непримиримость к недостаткам в себе и других __________
– образованность __________
– ответственность (чувство долга, умение держать слово) _____
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные,

рациональные решения) __________
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) __________
– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов ______
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)

______
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и

заблуждения)_______
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные

вкусы, обычаи, привычки) __________
– честность (правдивость, искренность) __________
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)

__________
– чуткость (заботливость) __________.
VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей

ценится выше всего?
1. Умение ценить настоящую дружбу;
2. Готовность помочь другу в трудную минуту;
3. Взаимопонимание;
4. Честность, порядочность, принципиальность;
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5. Приятная внешность;
6. Хорошие манеры;
7. Умение модно одеваться;
8. Сила воли;
9. Смелость;
10. Решительность;
11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка;
12. Интерес к политике;
13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.;
14. Наличие денег на всякие расходы
15. Способности.
VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в

наибольшей степени выражает вашу точку зрения:
1. Я люблю, когда другие люди меня ценят.
2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы.
3. Я люблю приятно проводить время с друзьями.
VIII. Закончите предложения.
1. Каждый из нас верит...
2. Каждый из нас имеет...
3. Каждый из нас готов...
4. Подвиги героев заставили нас задуматься...
5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и...
6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то...
7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть...

Примерная форма анализа и интерпретации результатов
анкеты «Патриот»

Всего приняли участие ____ человек. Из них девушек ____, юношей ____.
Дата проведения анкетирования ___________________.
Анкетирование проводил(и) _____________________.
Анализ анкет провел(а) педагог-психолог __________________.
I. На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены следующие

ответы:
1. Да – 7 (53,8 %).
2. Нет – 1 (7,6 %).
3. Частично – 3 (23,2 %).
4. Не знаю – 2 (15,4 %).
Таким образом, больше половины относят себя к патриотам. Сомневаются

или частично относят – 23 %. Три человека не смогли определиться или не
относят себя к патриотам.
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II. На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на
формирование ваших патриотических чувств» были получены следующие
результаты:

Школа – 8.
Родители – 7.
Окружающие люди – 5.
СМИ – 6.
Органы власти – 0.
Другое – молодежная организация РСМ.
Не ответил – 1.
Подводя итоги, можно сказать, что наибольшее влияние оказывают школа

и родители, меньшее влияние – СМИ, окружающие люди. Особое положение
занимают молодежные организации, так как необходимо процентное
соотношение между представителями организаций и молодежью, не
посещающей их. Параметр «органы власти» не прозвучал в ответах детей, что
также может быть значимым при оценке влияния представителей власти на
формирование мировоззрения молодежи.

III. На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма» дети
при ответе выделили следующие категории:

Любить и дорожить своей Родиной, страной – 10.
Любить народ – 2, природу – 2, город –2 (итого – 6).
Чувство долга перед Родиной, самопожертвование ради нее, должны

любить и ценить – 4.
Вера и преданность – 2.
Рассматривая вопрос в совокупности с вопросами самоопределения

понятия «патриотизм» и «По каким признакам или высказываниям вы
определяете для себя патриотизм», можно увидеть, что те, кто определили
патриотизм через долженствование, самопожертвование, понятие веры, на
первый вопрос отвечали, как правило, «не знаю», «частично». Не смог
определиться с ответом человек, отрицающий свое патриотическое чувство.

PS: на следующий вопрос патриотизм им будет определен как неактуальное,
несовременное для молодежи чувство. Поэтому можно отметить, что

учителю необходимо достаточно осторожно оперировать понятиями, больше
опираться на естественные проявления чувств, на близкие учащимся компоненты
проявления патриотизма, чаще опираться на жизненный материал самих
учеников.

IV. На вопрос «По каким признакам определяется понятие патриотизма»
мы получили следующее распределение:

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации,
народу – 8.

2. Непримиримость к представителям других наций и народов – 0.
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3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству... – 1.
4. Бескорыстная любовь к своей Родине, готовность к самопожертвованию

ради ее блага или спасения – 8.
5. Любовь к родному дому, городу... – 10.
6. Стремление трудиться для процветания Родины... – 6.
7. Не актуально для современной молодежи – 1.
8. Патриотизм как романтический бред, литературная выдумка – 0.
Таким образом, наибольшее значение придается таким составляющим, как:

любовь к родному дому, национальное самосознание, бескорыстная любовь и
самопожертвование.

И если первое и второе составляющие достаточно адекватны, то последнее
с психологической точки зрения можно отнести к возрастной инфантильности,
демонстративности, юношескому максимализму. Стремление трудиться на благо
своей Родины можно расценивать и как адекватное понимание повседневного
патриотизма, и как инфантилизм, в зависимости от того, что вкладывалось в
данную фразу респондентом.

V. На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у патриота, и
просьбу определить, насколько эти качества развиты у самого респондента, были
получены следующие результаты:

1. Наибольшую значимость респонденты придают уверенности в себе – 11
человек.

Уровень развития качества в среднем – 8,2; медиана проходит по 9 баллам
(то есть половина респондентов дала более высокую оценку – 10, половина
оценила его развитие менее 9).

2. Вторую по значимости строчку заняли воля и честность, отмеченные 10
респондентами в каждом случае. Развитие воли в среднем определяют на

8,4, медиана – 9.; честность – 8,5, медиана – 9.
3. Третью строчку занимают активная жизненная позиция, умение

осуществлять самоконтроль (составляющая воли), смелость (также составляющая
воли), чуткость. Волевые качества, как и ранее, получили высокую оценку;
активная жизненная позиция –9 респондентов, ее развитие было в среднем
оценено в 7,8, медиана проходит по 8 баллам.

Можно предположить некоторую неудовлетворенность своей активностью
на фоне ранее описанных факторов, по которым достаточно высокая самооценка.
Чуткость – 9 респондентов, средняя – 8,3; медиана – 10 (очень высокие
показатели).

4. Больше половины респондентов также отмечали такие качества, как
здоровье, любовь, наличие друзей (эмоциональная поддержка, опора, совесть),
стремление к познанию (образованность), свободу, счастливую семейную жизнь,
воспитанность, жизнерадостность, исполнительность, независимость (так
исполнительность или независимость?), ответственность, терпимость. Некоторая
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противоречивость полученных данных может служить хорошей основой для
глубоких бесед о патриотизме с учащимися и представляет, пожалуй, наиболее
интересный результат данной анкеты.

5. В характеристику патриотизма не вошли или получили единичную
оценку:

материальная обеспеченность, общественное признание, продуктивная
жизнь, развлечение, аккуратность, высокие жизненные запросы, непримиримость
к другим.
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Приложение 8
7.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКОГОМАРШРУТА3

1 Наименование маршрута
2 Предметное и тематическое направление образовательно-

экскурсионного маршрута (Общеобразовательный предмет, тема).
3 Возраст учащихся
4 Цели, задачи, образовательный результат маршрута
5 Вид маршрута (по способу перемещения, по характеру восприятия

информации)
6 Форма контроля образовательного результата, рефлексия маршрута
7 Предварительная подготовка к участию в образовательно-

туристическом маршруте (текст беседы, рассказа или конкретно, какое
произведение, какого автора прочитать)

8 Маршрут экскурсии (перечень объектов показа)
9 Продолжительность (ч)
10 Протяженность (км)
11 Графическая схема дорожной карты образовательно-туристического

маршрута (графическое представление участков перемещения, мест остановок с
обозначением продолжительности, мин.) и протяженности (км). Включает в себя
перечень географических точек следования по маршруту, перечень остановок,
обозначение места начала экскурсии.

<*> Указываются предпочтительные точки, ракурсы обзора объектов
показа; выходы экскурсантов из автобуса; конкретные моменты предоставления
информации.

<**> указания по созданию определенного
эмоциональнопсихологического настроя экскурсантов, по использованию
конкретных методических приемов ведения экскурсии.

Участки (этапы)
перемещения по
маршруту от места

сбора экскурсантов до
последнего пункта на

Места
остановок

Объект
показа

Продолж
ительнос

ть
осмотра

Основное
содержани

е
информац

ии

Указания
по

организаци
и <*>

Методическ
ие указания

<**>

1 ' 2 3 4 5 6 7

3Самарский внешкольник, №47, 2016 //Информационно-методический журнал. - Самара, 2016, стр.33.
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Приложение 9
7.9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Титульный лист ИУП
Некоммерческий фонд

«Детский епархиальный образовательный центр»
учебный филиал «Тольяттинский»
при ГБОУШколе-интернате №4

УТВЕРЖДАЮ
Директор НФ «ДЕОЦ»

____________________Д. В. Лёвин
Приказ от «___» _____________2023 г.
Программа принята на основании
решения методического совета
Протокол № ___
от «___» ______________2023 г.

КРАТКОСРОЧНЫЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Ивановой Марии, 10 лет
(данная фамилия вымышленная)

учащийся, осваивающий адоптированную дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу

«ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ РОССИИ И САМАРСКОГО КРАЯ»
третий модуль

1 года обучения – 24-28 часов

Обоснование необходимости: подготовка к всероссийской олимпиаде по
краеведению.

ИОМ согласован и отработан с родителями Ивановой М.

Разработчики программы:
Самойлов Анатолий Владимирович,
педагог дополнительного образования,

педагог-психолог по коррекционной педагогике,
Ермолаева Татьяна Ивановна,
методист-куратор НФ «ДЕОЦ»,

психолог, Почетный работник образования РФ

Тольятти-Самара
2023
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Аннотация к индивидуальному учебному плану
На основании регламентации самостоятельной индивидуальной учебной

деятельности обучаюищихся, осваивающих образовательную программу и в
соответствии с п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», где говорится что «Индивидуальный
учебный план обучающегося – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося», данная ДООП реализуется Ивановой Марией в рамках
Индивидуального учебного плана (далее – ИУП), созданного на основании
рекомендаций «Педагогического совета от ______20__ г. № ___ с
формулировкой: подготовить обучающегося к всероссийской краеведческой
олимпиаде.

2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИУП
Краткая характеристика обучающейся Ивановой М.

(составлена ПДО Самойловым А.В., педагогом-психологом по
коррекционной педагогике УФ «Тольяттинский»)

Дата рождения обучающейся: ________
Год обучения в детском краеведческом объединении: первый год

обучения по программе.
Мария обучается в очной форме по данной программе, с использованием

дополнительных средств обучения.
Обучающаяся выиграла олимпиады: учрежденческую, районную и

городскую и поэтому рекомендована для участия в олимпиаде на уровне России.
Психолого-педагогический портрет. Общие сведения об обучающейся
Мария воспитывается в полной, обеспеченной семье. В отношениях со

взрослыми и детьми проявляет доброту, дружелюбие, терпимость, очень
усидчива и успешна в обучении. Достаточно коммуникабельно со сверстниками
и взрослыми, легко налаживает взаимоотношения, дружит со многими ребятами
детского объединения, показывает высокие качества социализации.

Физическое развитие: у Марии на занятиях существенно развиты
физическая, волевая и двигательная активность.

Познавательная сфера: опережает ребят по многим предметам, особенно
по истории, ОРКСЭ и краеведению.

Развитие речи: легко может защитить любую краеведческую тему
программы.

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ УИП
Цель ИУП: развитие самостоятельности обучающегося в процессе

освоения модуля данной программы «Страницы истории родного края» (1 года
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обучения – 24 часа по программе; 24-28 часов по ИУП) и воспитание духовно-
нравственных ценностей, уважения и любви к природе малой родины,
приобщение к природоохранным традициям посредством изучения
краеведческого материала и участия в социально-значимой деятельности.

Педагогическая цель ИУП: содействие обучению и социализации
обучающегося в рамках освоения модуля данной программы «Страницы истории
родного края» (24-28 часов)

Задачи ИУП:
Обучающие и предметные:
 отработать с обучающимся основные темы модуля «Страницы

истории родного края» для успешного достижения намеченных результатов и
успеваемости по программе, дополнительно подготовить по вопросам
олимпиады;

 дать представления о понятиях: «памятник природы»,
«природоохранный», «экологический», «учебный проект», «творческий проект»,
«исследовательский проект»;

 формировать с обучающимся исследовательские и поисковые навыки
по изучению природных достопримечательностей России, Самарской земли,
района, города;

 обучить и способствовать выполнению правил безопасного
поведения в походах, экскурсиях; правил поведения при взаимодействии с
природой: объектами флоры и фауны, памятниками, артефактами; основных
правил техники безопасности и противопожарной безопасности на занятиях
краеведения (пока на теоретическом уровне);

воспитательные:
 воспитывать стремление к преодолению трудностей в обучении;
 воспитывать духовно-нравственные качества: терпеливость,

настойчивость, усидчивость, эмоциональная стабильность;
 активно стимулировать его стремление к самообучению и активной

работе по ИУП;
развивающие:
 развивать интерес к окружающей действительности, природе родного

края и познавательную активность ребенка;
 продолжить развитие умственного и эмоционального интеллекта,

творческих способностей, физических и волевых качеств в самостоятельной
деятельности и во взаимодействии с другими;

 способствовать развитию понятийного, образного и аналитического
мышления, памяти, речевого и эмоционально-позитивного восприятия мира,
творческого мышления и воображения, развивать чувство прекрасного к природе
родного края;
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 развивать самостоятельность, инициативу, активность учащегося.
4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ИУП
Этапы образовательного процесса и
учебно-тематический план ИУП

(24-28 часов)
Этапы, темы (или

задачи) программы,

планируемое

количество часов

Деятельность обучающегося по плану Ожидаемый результат

обучения

1 этап
освоения ИУП
– повторение
знаний и
изучение новой
вводной темы
(2-3 часа)

 Повторение материалов по
краеведению по школьному
предмету и по данной программе,
который был освоен до нового
материла (до болезни учащейся).
Новый материал и новые понятия,
показ и отработка:
 Родной край (Россия,
Самарская область (губерния).
Малая родина: месторасположение,
климат, природные
достопримечательности Самарской
земли, района (города, села),
растительный и животный мир
(найти и сделать информационную
справку для ребят в классе).
Понятие «памятник природы»,
«природные
достопримечательности»

- Знакома в целом с
понятиями и материалами
по данной теме;
- умеет рассказать,
показать на карте,
привести примеры из своей
жизни;
- умеет представить
информацию (доклад) в
сопровождении с
небольшой презентацией
(5-6 слайдов);
- знает «памятник
природы», «природные
достопримечательности»,
умеет грамотно их
использовать в речи, в
жизни

2 этап ИУП –
показ и отработка
основных новых
терминов,
практик,
закрепление их (3-
5 часов).
Тема:
«Известные
ландшафтные
памятники
области, города
Тольятти»

– Знакомится с понятием «ландшафт»,
«рельеф», «ландшафтные памятники» и
др.
– Повторяет и пытается сравнивать с
особенностями рельефа ландшафт
Самарской области, своего города
Тольятти: особенности почвы и др.
Читает яркие страницы книги
«Природная жемчужина» Самарской
области: горы Жигули. Национальный
парк «Самарская Лука» – памятник
природы в Самарской области, частично
пересказывает, смотрит презентации с
вопросами. Просматривает в рамках
презентации уникальный ландшафтный
комплекс Жигулёвских гор. Знакомится с
водными богатствами СО: река Волга,
Жигулевское море, река Уса и другие
природные ресурсы Самарского края.
– В процессе занятия раскрываются
эмоции, мысли и переживания

Знает понятия
«ландшафт», «рельеф»,
«ландшафтные памятники»
и др., умеет привести
пример их в природе;
иногда с помощью
педагога, иногда
самостоятельно делает
некоторые слайды для
презентации своей
местности в микрорайоне,
рассказывает о его
достопримечательностях;
Представляет
практическое задание по
составлению маршрута
экскурсии для своих
сверстников одного из
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обучающегося в процессе того, как она
вспоминает свои путешествия по
родному краю с родителями и
сверстниками.
– Делает практическую работу по
составлению маршрута экскурсии для
своих сверстников одного из парков г.
Тольятти

парков г. Тольятти.
Участвует в занятие-
экскурсии в лес,
представляет свои знания о
флоре и фауне лесного
массива в г. Тольятти.
Отвечает на вопросы
педагога о тольяттинских
известных местах природы
и их богатствах.
Участвует в отчете об
экскурсии (фото
представление)

3 этап
освоение
Модуля,
занятие по
ИУП (3-4 часа):
Тема:
«Природоохран
ная
деятельность и
экология:
акции, проекты

– Знакомится по ИУ – с понятием
«экология» как науке, изучающей
взаимодействие организмов и их
сообществ между собой и с окружающей
средой. Понятие «природоохранной
деятельности» как разработке и
практической реализации мероприятий,
целью которых является охрана природы.
По ВУ – знакомится или вспоминает
деятельность, направленную на бережное
отношение к окружающему миру из
своей жизни, жизни семьи и сверстников;
Изучает Положения о природоохранных
и экологических акциях, которые
осуществляют ее одноклассники и
присоединяется к ним с помощью
разработки мини-проекта: «Забота о
птицах, белках и насекомых парков и
лесов Центрального района г. Тольятти»:
изготовление и размещение кормушек
для птиц и животных. Вместе с
обучающими ДО посильно участвует в
акциях: «Чистота наших дворов» –
уборка территории, «Посадка растений и
облагораживание нашего города»
(посадка цветов, кустов, маленьких
деревьев).
Участвует в экологической викторине в
коллективе сверстников

Знает новые понятия:
«экология» и его
особенности, некоторые
правила экологического
поведения в городе, в лесу,
в горах.
Демонстрирует
– Имеет представления о
том, как участвовать в
экологической акции и как
самому разработать мини-
проект по участию в этой
акции.
– Рассказывает о
проведенной экскурсии, о
растительном и животном
мире парковой зоны
Центрального района г.
Тольятти.
 Проявляет
коммуникативные и
лидерские навыки в
рамках участия в
викторине об экологии
края.
Умеет проводить мини-
анализ своей учебной
деятельности в рамках
проводимых акций

4 этапа ИУП:
Тема: «Святые
источники
родного края»

– Обучающийся изучает Святые
источники родного края. Отправляется на
экскурсию на святые источники вместе с
ДО (или делает это заочно по теме
«Святые источники в г. Тольятти»).
– Смотрит презентацию с комментариями

– Знает Святые источники
родного края,
демонстрирует эти знания
сверстникам.
– Имеет представления о
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педагога «Правила поведения на святом
месте».
 Строит планы о поездке на св.
источник и участвует в выездной
учебной экскурсии на святые источники.
 Участвует в уборке территории
около св. источника.
 Участвует в викторине по
итогам 2-ого модуля программы
(вопросы в Приложении № 4);
 Изучает виды туризма:
рекреационный, лечебный,
познавательный, деловой, религиозный,
этнический, транзитный. Виды туризма
по виду перемещения: пешеходный,
автобусный и др.
 Старается запомнить материалы
темы, отвечая на вопросы педагога,
участвуя в игре-путешествии с
использованием различных видов
туризма по св. источниками г. Тольятти и
др. источникам Самарской области.
 Участвует в творческом отчете о
путешествии, готовит свой личный отчет
о путешествии, выбирая форму и уровень
сложности отчета

том, как участвовать в
мини-путешествии
(экскурсии) к св.
источнику.
– Рассказывает о
правилах поведения около
св. источника.
 Отвечает на вопросы
педагога об основных
видах туризма.
 Готовит эссе о
путешествии с родителями
(сверстниками других
детских объединений) по
родному краю, рассуждает
на тему пользы
путешествий по малой
родине.
 Умеет готовить
викторину для сверстников
по простым вопросам
экологии родного края.
Умеет участвовать в
творческом отчете о
путешествии, готовить
свой личный отчет о
путешествии

5 этап ИУП:
разработка
вместе с
обучающимся
проекта по
теме: «Природа
и экология
родного края»

 Делает анализ видов
проектов: учебный (теоретический,
практикоориентированные,
социально-ориентированный).
 Выбирает вид проекта для
самостоятельной разработки и
коллективной со сверстниками-
друзьями по ДО.
 Изучает обязательные
компоненты проекта: тема, цели
задачи, этапы проектирования,
реализация проекта, анализ.
Готовит отчет о проделанной
работе по ИУП (2 модуль) по
выбранной форме (или
придумывает с ПДО свою форму
представления отчета) и
представляет его перед родителями
и сверстниками

– Умеет высказывать
свое мнение при выборе
темы проекта и отчета.
– Демонстрирует свои
знания и умения по
изученным материалам
данной модуля;
– Умеет проявить
терпеливость,
настойчивость,
усидчивость,
эмоциональную
стабильность при
подготовке своего
итогового проекта и
отчета.
 Анализирует и
умеет проводить
рефлексию по защите
итогового проекта
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5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИУП
Используемые педагогические технологии:
 Проблемное и проектное обучение.
 Технология гуманистического развивающего обучения.
 Личностно-ориентированное, индивидуальное обучение и воспитание,

разнотемповое обучение.
 Игровые технологии.
Формы обучения и воспитания на занятиях: беседа, рассказ,

презентации, участие в экскурсии, наблюдение, игры (дидактические, ролевые,
проблемно-ситуационные, деловые и др.), практическое задание, викторина,
вопрос-ответ на время, дискуссия, реализация проектно-исследовательских работ
и их защита, реферативных, творческих работ, совместная работа на занятии
педагога и психолога, анализ, рефлексия.

Приемы обучения:
 Отбор образовательных ресурсов, необходимых для выполнения

конкретно поставленной учебной задачи.
 Поиск информации и работа с обучающимся.
 Представление результатов выполнения поставленных учебных задач.
 Приемы из техники упражнений Джеффа, игры «Да-Нет-ка», прием

«Инсерт».
 Оценка деятельности обучающегося с применение игры «Цветовые

поля», обучения его самооценки и рефлексии на основе игры «Облака мыслей»
(по Ш. Амонашвили).

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ИУП
Сроки реализации программы: 24-28 часов.
Психолого-педагогическая поддержка обучающегося: ПДО проводит

постоянное наблюдение за обучающимся по ИУП и оказывает психолого-
педагогическую помощь и коррекцию, как в рамках занятий, так и
дополнительно внеаудиторно. Индивидуальная работа с обучающимся по ИУП
проходит за рамками учебного плана данной программы.

Режим занятий по ИУП: обучающийся занимается самостоятельно с
постоянным выходом на педагога в группе «Индивидуальное обучение» в
Вайбере. Самостоятельное обучения рекомендуется осуществлять не более 1,5
часов.

Формы занятий. Образовательный процесс по программе предполагает
аудиторные и внеаудиторные занятия. Программа предполагает следующие
формы организации аудиторных занятий: вводное занятие, теоретические,
практические, обобщающие, информационные, творческие, занятие-
экскурсия, занятие-исследование, игровые занятия, итоговые (отчетные)
занятия: подведение итогов по теме, разделу, модулю.

Принципы организации обучения
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Принципы разработки данного ИУП:
1. Принцип психолого-педагогической поддержки предполагает

оказание постоянной поддержки в освоении ИУП обучающимся.
2. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера,
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

3. Принцип последовательности реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.

4. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в
уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.

5. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.

6. Принцип активности и самостоятельности обеспечивает
эффективность любой целенаправленной деятельности и в большей степени
работы автономно от взрослых.

7. Принципы наглядности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс
развивающего обучения.

7. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ИУП
Ожидаемые результаты Ивановой М. по ИУП:
По окончании обучения учащаяся знает:
 понятия «памятник природы», «природоохранная деятельность»,

«экологическая деятельность», а также «учебный проект», «творческий проект»,
«исследовательский проект», «социальный проект»;

 особенности географического расположения родного края, его
специфику флоры и фауны;

 виды туризма;
 святые источники Самарского края и города Тольятти;
 различные виды проектов и их обязательные компоненты;
 правила поведения у святого источника.
умеет:
 использовать на занятиях и в жизни понятия: «памятник природы»,

«природоохранный» «экологический», «учебный проект», «творческий проект»,



162

«исследовательский проект»;
 составлять небольшой рассказ об основных ландшафтных природных

памятниках, растительности, животном мире родного края, г. Тольятти;
 создавать различные виды учебных мини-проектов, используя их

основные компоненты;
 различать виды туризма (рекреационный, познавательный, религиозный

и другие);
 выполнять элементарные правила безопасного поведения в походах

(выездах на природу), экскурсиях; правила поведения при взаимодействии с
природой: объектами флоры и фауны, памятниками, артефактами; основные
правила техники безопасности и противопожарной безопасности на занятиях
краеведения.

Формы подведения итогов года по ИОМ:
1. Игровая диагностика, блиц-опрос, контрольная беседа-опрос.
2. Совместно с педагогом создает мини-проект и участвует в

творческом отчете ДО, фестивалях, олимпиадах.
3. Анализ, рефлексия.
Диагностика обученности проводится по контрольным вопросам и

заданиям по итогам 2 модуля 1 года обучения в форме викторины «Известные
природные памятники Самарского края» (см. Приложение к программе 4 ко 2
модулю 1 года обучения).

Диагностика личностного развития осуществляется по Комплексной
диагностике личностного роста школьников (характер отношений подростка к
семье, людям, Родине, культуре и др.) в форме анкетирования
https://clck.ru/UhFXm. Методика Личностный рост» (П.В. Степанов, Д.В.
Григорьев, И.В. Кулешова) в конце обучения по модулю.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ИУП
Список использованной литературы
1. Атлас Самарской области с комплектом контурных карт. – «Карта +»,

2016.
2. Божий мир. Православный журнал для детей и юношества. – М., 2017-

2022.
3. Дружинин, Б.Л. Как сходить в поход с детьми, или двое в лодке, не

считая ребенка (из опыта родителей). – М., 2011.
4. Искра Божия. Для мужественных и смелых / Сост. Бабенко Е.В. – М.:

ООО «Издательский дом Покров ПРО», 2018.
5. Искра Божия: Душа чистая: Душеполезное чтение для подростков

/Инок Алексий. – М.: Фонд сохранения духовно-нравственной культуры
«Покров», 2013.

6. Самарская область. Учебное пособие. – Самара: ЗАО «Самарский
информационный концерн», 2010.

https://clck.ru/UhFXm
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7. Формозов, А.И. Спутник следопыта. – М., 2013.
8. Родники и источники Самарской области. – https://clck.ru/32JpG
9. Святые уникальные места Самарского края. –

https://valisa.ru/svyatye_i_unikalnye_mesta_samarskog

https://clck.ru/32JpG
https://valisa.ru/svyatye_i_unikalnye_mesta_samarskog
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