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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Школьный музей» туристско-краеведческой  направленности. 
Уровень программы – базовый. 
Актуальность программы. Педагогическая целесообразность. 

В последнее десятилетие усиливается интерес к истории родного края, активно 

разрабатываются и реализуются региональные и местные краеведческие 

программы. Это находит свое отражение в организации различных видов 

краеведческой образовательной деятельности в учреждениях образования. 

Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся нередко становится 

создание музеев, выставок, экспозиций по истории, культуре и природе родного 

края, своего учреждения образования. Организация школьного музея - одна из 

лучших форм общественно-полезной работы юных краеведов-историков, 

объединяющая не только членов кружка, но и широкие массы учащихся, их 

родителей. 

Школьный музей в соответствии со своим профилем расширяет и углубляет 

знания учащихся. Он развивает чувство причастности к судьбе малой родины, 

воспитывает у школьников любовь и уважение к родному краю, своей стране, к 

ее историческому прошлому и настоящему. Музей выступает важным фактором 

формирования общественной активности учеников, способствует сохранению и 
укреплению школьных традиций. 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации Правительства Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации:  

 Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 

№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от от 3 сентября 

2019 года N 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года 

№678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 
 Устав МКОУ «СШ №10»  
 СанПиН №2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

https://docs.cntd.ru/document/561232576#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/561232576#6540IN


 
Отличительные особенности программы 

Новизна программы состоит в преемственности по отношению к содержанию 

уроков истории на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Историческое краеведение является одним из важнейших источников расширения 

знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданственности у обучающихся. 

Краеведение – это всестороннее изучение какой-либо территории, проводимое на 

научной основе. Объектами изучения являются социально– экономическое, 

политическое, историческое и культурное развитие  города, района области. 
История родного края рассматривается как часть отечественной истории, а 

местные события как проявление закономерности исторического процесса. Это 

означает, что краеведческий материал тесно связывается с курсами школьных 

программ по региональному компоненту, краеведению и отечественной истории. 

Краеведение помогает реализовать в школьной практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в законах образовании РФ: воспитание гражданственности и 

любви к Родине: защите национальных, культурных и религиозных традиций, 

формирование мировоззренческой, экономической и экологической культуры, 

приоритета общечеловеческих ценностей, толерантности. 

В курсе исторического краеведения в комплексе изучаются различные сферы 

общественной жизни: экономическая, политическая и духовная. Через локальные 

материалы в которых отразилась материальная и духовная деятельность многих 

поколений жителей региона, ученики знакомятся с развитием производительных 

сил края культурой, военной историей, общественно-политическими движениями, 

духовной жизнью людей, деятельностью местных органов власти в тот или иной 

период времени. Без знания живых людей эпохи, их дум, идеалов, нельзя понять 

историю. 

Программа рассчитана на обучающихся  5-8 классов. Наполняемость в 

группе до 12 человек. Набор обучающихся происходит на основании заявления о 

приеме в объединение.  
Срок реализации программы - 1 год.  
Объем программы: в год - 72 часа. 

Формы  проведения занятий. 
Форма занятий – групповая. Программа разработана в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации дополнительного образования». Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Обучение осуществляется в форме групповых теоретических и практических 
занятий. На занятиях предусматриваются следующие формы организации 



учебной работы: индивидуальные (обучающемуся дается самостоятельное 
задание с учетом его возможностей), фронтальные (работа со всеми 
одновременно, например, при объяснении нового материала или отработки 
определенного технологического приема), работа малыми группами для 
выполнения определенного творческого проекта. Практика осуществляется как и 
в аудитории, так и на выездных мероприятиях. 

 
1.2. Цель и задачи программы. 

 Цель программы:   

создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся 
посредством музейной деятельности, формирования социальной активности 

учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково- 
исследовательскую краеведческую деятельность. 

Задачи: 

 Формирование знаний, умений, навыков работы учащихся с фондами 

школьного музея; 
 организация деятельности по сбору краеведческого материала; 
 развитие самостоятельности и инициативы учащихся, умений 

анализировать, систематизировать, делать выводы, обобщать собранный 

материал (навыки исследовательской работы); 
 воспитание патриотизма, чувства ответственности за наследие прошлого, 

гордость за свою малую Родину; 
 подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 
 

Программа кружка «Школьный музей» рассчитана на обучающихся 5-8 классов. 

Краеведческие кружки специфичны по составу участников, так как в 

краеведческий кружок приходят заниматься талантливые, интересующиеся 

историей дети, любители путешествий. 

С учетом возрастных особенностей детского состава, уровня его развития, целей 

прихода в кружок была составлена программа. 

Время, отведенное на обучение, составляет 72 часа в год, 1 ч. в неделю. 

Принципиальным отличием курса от предметов общеобразовательной школы 

является воспитательная, мировоззренческая направленность содержания. Она 

выражается, прежде всего в том, чтобы увидеть «большое в малом», постичь 

высокий нравственный смысл национальных художественных традиций в разных 

его проявлениях. 



Занятия предполагается проводить в форме лекций, бесед, встреч с краеведами, 

экскурсий, походов и путешествий, проектно-исследовательской деятельности, 

олимпиад и конкурсов. 

Предусматриваются различные формы самостоятельной работы: подготовка 

сообщений, рефератов, очерков, рисунков, разработка экскурсий, проектов, 

исследовательская работа (сбор материалов об исторических событиях, известных 

людях, знакомство с документами и материалами архивов, краеведческих музеев, 

изучение памятников истории и культуры города Ефремов, Ефремовского района, 
встреча с жителями; поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры; 

консультации краеведов, сотрудников библиотек, музеев, архивов, работа в 

Интернете, познавательные игры и т.д.). 

Краеведение – это одно из важнейших средств связи обучения с практикой. На 

занятиях кружка изучается материал исторического, археологического, 

этнографического, архитектурного характера, а также материал по социально-
экономическому, культурному, политическому развитию края в комплексе, не 

повторяя школьной программы. 

Программа сочетает в себе курсы истории, экскурсоведения. Комплексность 

характеризует всю практическую деятельность кружка, начиная с получения 

исходных исторических знаний, их расширения и углубления и целостной 

интерпретации в экскурсиях, разработанных обучающимися кружке, в рефератах 

и докладах, проектах и исследовательских работах. 

Рабочая программа – интегрированная, так как включает сведения из географии, 

литературы, культурологии, археологии, этнографии, школьного курса истории, 

МХК, ИЗО. 

К концу обучения по данной программе предполагается, что обучающиеся, 

получив прочные, глубокие знания по истории своего города, края, смогут 

подготовить и выступить с сообщениями, докладами на уроках истории, 

районных, городских и краевых краеведческих конференциях, провести 

экскурсию по памятным историческим местам своего района, города, а 

некоторые, возможно, выберут профессию экскурсовода, учителя истории и т.п. 

 
 

1.3. Учебно-тематический план и содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование раздела, темы 
 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика  

Раздел 1. Работа по подготовке открытия школьного музея  6 часов 
1 Механизм открытия школьного 

музея. Входная диагностика. 
2 1 1 Вводный. Беседа. 



2 Нормативно-правовая база 

деятельности школьного музея. 
2 1 1  

3 Деятельность совета школьного 

музея. 
2 1 1  

Раздел 2. Поисково-исследовательская работа в музее . (16  часов) 
4 Планирование, подготовка и 

проведение поисково-
собирательской работы. 

2 1 1  

5 Общие правила оформления и 

заполнения полевых 

документов. 

2 1 1  

6 Тетрадь для записей 

воспоминаний и рассказов. 
4 1 3  

7 Анкетирование и 

интервьюирование. 
2 1 1  

8 Встречи с выпускниками 

разных лет. 
4 1 3  

9 Итоговое обобщающее занятие 

по теме “Поисково-
исследовательская работа в 

музее”. 

2 1 1  

Раздел 3. Музейные фонды и работа с ними. (12 часов) 
10 Исторические источники в 

музее. 
2 1 1  

11 Шифрование предметов. 2 1 1  

12 Основной и вспомогательный 

фонды музея. 
2 1 1  

13 Включение материалов в фонд 

музея. 
2 1 1  

14 Фондовая работа в школьном 
музее. 

4 2 2  

Раздел 4. Экспозиционно-выставочная работа. (16 часов) 
15 Концепция развития музея. 

Виртуальный музей. 
2 1 1  

16 Проектирование экспозиции. 2 1 1  

17 Тематически - экспозиционный 

план (ТЭП) музея. 
4 2 2  

18 Какие бывают экспонаты? 2 1 1  



19 Экспонат в экспозиции музея. 4 1 3  

20 Итоговое обобщающее занятие 

по теме “Музейные фонды и 

экспозиционно-выставочная 

работа в музее”. 
Промежуточный контроль. 

2 1 1 Промежуточный 

контроль. 

Создание 

экспозиции. 

Раздел 5. Культурно-образовательная деятельность музея. (10 часов) 
21 Возрастные особенности 

посетителей школьного музея. 
2 1 1  

22 Теория ведения экскурсий. 2 2 0  

23 Обзор экскурсий музея 

гимназии. 
2 1 1  

24 Подготовка к проведению 

экскурсий с использованием 

виртуального музея школы. 

2 1 1  

25 Просветительские формы 

работы музея. 
2 1 1  

Раздел 6. Хранение. (4 часа) 
26 Сохранность предметов в 

экспозиции школьного музея. 

Хранение предметов в фондах. 

2 1 1  

27 Итоговое обобщающее занятие 

по темам: “Культурно-
образовательная деятельность 

музея” и “Принципы хранения 

экспонатов” 

2 1 1  

Раздел 7. Творческая работа. (8 часов) 
28 Формы творческих работ. 2 1 1  

29 Планирование, подготовка и 

реализация творческой работы. 
2 1 1  

30 Представление творческих 

работ. 
2 0 2  

31 Итоговый урок по курсу. 
Итоговый контроль. 

2 1 1 Итоговый 

контроль. 

Творческий 

проект. 
 Итого 72 часа    

 
 
 
 



1.4. Содержание  программы 
 

Раздел 1. Работа по подготовке открытия школьного музея. 6 часов. 
Теория. Вводный инструктаж. Ознакомление с программой. Понятия: музей, 

музееведение. Механизм открытия школьного музея.  Нормативно-правовая база 

деятельности школьного музея. Деятельность совета школьного музея. 
Практика. Игры на знакомство, встреча с учителями-ветеранами. 
Форма аттестации и контроля: собеседование. 
 
Раздел 2. Поисково-исследовательская работа в музее .16  часов 
Теория. Планирование, подготовка и проведение поисково-собирательской 

работы. Общие правила оформления и заполнения полевых документов. Сбор 

дополнительной информации об исторических событиях, предметах музейного 

значения. Назначение полевой документации. 
Практика.  Анкетирование и интервьюирование. Встречи с выпускниками разных 

лет. 
 
Раздел 3. Музейные фонды и работа с ними. 12 часов 
Теория. Исторические источники в музее. Шифрование предметов. Основной 

и вспомогательный фонды музея. Обеспечение научной и физической 

сохранности находок. Меры безопасности в процессе походов, экспедиций, 

других полевых изысканий.   
Практика.  Включение материалов в фонд музея. Фондовая работа в школьном 

музее. Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, 

формированию основного и научно-вспомогательного фондов, тематических, 

систематических и персональных коллекций. 
 
Раздел 4. Экспозиционно-выставочная работа. 16 часов. 
Теория. Концепция развития музея. Виртуальный музей. Проектирование 

экспозиции. Тематически - экспозиционный план музея. Какие бывают 

экспонаты? Экспонат в экспозиции музея.   
Практика. Итоговое обобщающее занятие по теме “Музейные фонды и      
экспозиционно-выставочная работа в музее”. Разработка и создание    
 тематической фондовой выставки, посвященной знаменательным датам. 
 Формы аттестации и контроля. Промежуточный контроль. Создание 

экспозиции. 
 
Раздел 5. Культурно-образовательная деятельность музея. 10 часов 
Теория. Возрастные особенности посетителей школьного музея. Теория    
ведения экскурсий. Обзор экскурсий музея школы. Подготовка к проведению 



экскурсий с использованием виртуального музея школы.  
Практика. Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. 

Проведение экскурсий. 
 
Раздел 6. Хранение. 4 часа 
Теория. Сохранность предметов в экспозиции школьного музея. Хранение 

предметов в фондах.  Итоговое обобщающее занятие по темам: “Культурно-
образовательная деятельность музея” и “Принципы хранения экспонатов». 
Практика:  Запись воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, 

выявление у них материалов по истории школы. Переписка с педагогами и 

выпускниками, живущими за пределами родного края. Ведение исторической 

хроники и летописи школы. 
 
Раздел 7. Творческая работа. 8 часов 
Теория. Планирование, подготовка и реализация творческой работы. 

Индивидуальные консультации по темам проектов.  
Практика. Представление творческих работ.   
Формы аттестации и контроля. Итоговый контроль. Творческий проект. 

 
Планируемые  результаты    

Личностные результаты:  
- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре; 
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого 

и целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 
 
Метапредметные результаты: 
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 



- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.), 
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 
- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 
- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, 

выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей, 
- приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе), 
- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

документалистики; в анализе использования историко-литературных источников, 

художественного наследия для приобретения обобщенных представлений и 

первоначальных понятий по истории; в анализе своего пересказа полученных 

знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других). 
 
Предметные  результаты: 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 
- формирование теоретических знаний и практических умений в области истории 

и культуры родного края; 
- развитие умений работать с источниками разных типов: как с вещественными, 

так и с письменными, устными и информационными источниками; 
- развитие умений описывать конкретные экспонаты и события, заниматься 

самостоятельным исследовательским поиском, находить и осуществлять отбор 

нужной информации; 
- развитие умений находить причины и следствия событий, происходящих в 

историко-географическом пространстве; 
- формирование навыков самостоятельного творческого поиска. 
 

Раздел  №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

Занятия детей в объединениях проводятся по утвержденному расписанию, в 

форме учебных занятий, экскурсий, тематических мероприятий, выступлений, 

работы сборных творческих групп и др. Допускается работа с группами 

переменного состава, уменьшение численного состава. 



2.1. календарный учебный график программы 

Начало и окончание 

учебного года 
Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Продолжительность каникул Количество 

учебных недель 

01.09.2023 

25.05.2024 
1 дня Осенние: 28.10.23-03.11.24 

Зимние:   28.12.23-09.01.24 
Весенние: 24.03.24-01.04.24  

36 недель  

 
2.2 Условия реализации программы. 

Для занятий используется просторное светлое помещение, отвечающее 
санитарно-гигиеническим помещения, чистота и порядок в нем, правильно 

организованные рабочие места имеют большое воспитательное значение. Все это 

дисциплинирует учащихся, способствует повышению культуры их труда и 

творческой активности. Учебное оборудование кабинета включает комплект 

мебели, инструменты и приспособления, необходимые для организации занятий, 

хранения и показа наглядных пособий. 
 

2.3  Формы подведения итогов программы 
Критерием достижения результата на протяжении всего периода обучение 

является подготовленный к публикации материал. Но так как не все обучающиеся 

способны освоить материал программы в одинаковой степени, предполагается 

индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их исполнения (с 

учётом индивидуальных интересов и склонностей обучающихся). 
 

 
2.4. Методическое обеспечение  

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов: 
 гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей и подростков; 
 приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных 

и психофизиологических и личностных особенностей;  
 непрерывности образования и воспитания; 
 воспитывающего обучения; 
 учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и 

условий жизни; 



 обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации 
успеха» и развивающего обучения; 

 содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Средства реализации программы: 
 Создание особой микросоциальной развивающей среды,  дисциплины, 

порядка, комфортности; 
 Обучение и воспитание подростков в соответствии с определенными 

программой направлениями и содержанием деятельности; 
 Использование отечественного и зарубежного опыта; 
 Приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре мира 

и ненасилия. 
 

Дидактические принципы построения образовательного процесса: 

1. Принцип сознательности. Обучающиеся должны знать и понимать цели и 

задачи обучения, а также пути достижения целей и задач обучения. 
2. Принцип активности. Необходимо построить учебный процесс таким 

образом, чтобы учащиеся не просто воспринимали предлагаемый материал, но и 

стремились закрепить полученные знания, умения и навыки, анализировали 

ошибки и достижения свои и товарищей, самостоятельно решали поставленные 

задачи. 
3. Принцип систематичности. Постепенная и последовательная подача 

нового материала, поэтапное увеличение объема и интенсивности физических 

нагрузок. 
4. Принцип наглядности. Обучение должно быть наглядным и включать в себя 

практический показ изучаемых действий, показ наглядных пособий, плакатов и 

фильмов, совместные занятия со старшими учащимися, посещение мероприятий 

по профилю деятельности и т.п. 
5. Принцип доступности. Предполагает своевременное изучение 

программного материала, его соответствие полу, возрастным особенностям и 

физическому развитию учащихся. Для каждой группы и подгруппы должен быть 

составлен рабочий план занятий и обеспечены нормальные условия 

образовательного процесса. 
6. Принцип прочности. Необходимо стремиться к тому, чтобы приобретенные 

знания, умения и навыки можно проверить на практике, в выездных 

мероприятиях, а также постоянное поддержание интереса обучающихся к 

занятиям. 
7. Принцип контроля. Необходим регулярный контроль за усвоением 

обучающимися программного материала, что дает возможность анализировать 

ход образовательного процесса и вносить в него необходимые изменения. 



 
Методы, используемые в процессе обучения. 

Все используемые методы условно можно разделить на группы: 
 методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности; 
 методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность, 

сознание личности; 
 методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, которое 

подразумевает систему самостоятельных упражнений и тренировок. 
1. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, 

внушение, просьба. 
2. Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая 

беседа, диспут, инструкция, объяснение. 
3. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение 

соревнований и т.п. 
4. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых 

действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков. 
5. Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных знаний 

и умений, демонстрация и сравнение достижений обучающихся, определение 

успехов, ошибок и путей их исправления. 
6. Анкетирование, опрос обучающихся – позволяют выяснить состояние и 

динамику развития личностных качеств обучающихся и определить направления 

дальнейшего педагогического воздействия на них. 
7. Работа с родителями (родительские собрания, родительский комитет, 

индивидуальная работа): дает возможность для согласованного воздействия на 

обучающегося  
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