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Пояснительная записка. 



Рабочая программа учебного предмета «Краеведение» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Конституции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования,  а также с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

 Нормативную основу рабочей программы, адресованной обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, составили: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки  Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

3. Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №15» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для реализации Рабочей программы по «Краеведению» используется учебники: 

1. География Удмуртии: Учебное пособие для общеобразовательных 

школ./Составители М.Т.Козловой, В.М. Успенская; Под редакцией Н.Т. Козловой. -Ижевск: 

Удмуртия, 1999. 

2. Козлова Н.Т., Украинцева А.Ю. Наш край: приложение к учебнику «География. 

Государства Евразии» для 9 класса специальных образовательных учреждений 8 вида.-

Ижевск: Удмуртия, 2006. 

Направленность программы: общеобразовательная. 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Основная цель предмета - формирование представлений об истории и культуре 

народов Удмуртии, формирование и развитие социального опыта школьника. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей курса: 

- формирование у учащегося представлений об истории и культуре народов Удмуртии; 
- формирование ценностных ориентиров, высоких морально-этических норм; 
-создание условий для познания себя как носителя определённой культуры, 

исторически связанной с родной землей и поколениями предков. 
         Календарно-тематическое планирование предполагает наличие контрольной работы 

(контрольного тестирования) после завершения изучения программы учебного года.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, творческие задания. 

Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №15» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» предусматривает обязательное изучение краеведения в 5 классе на 

уровне основного общего образования в объеме 34 часов. . 

Данная образовательная программа адаптирована  для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывающая особенности  их психофизического 

развития, индивидуальные возможности,  обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением 

слуха. Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не 

только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого 

развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. В международной 

классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зависимости от средней 

его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени 

(41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 

наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для 

выбора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого 

развития ребенка. Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда 

речь уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут 



быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного 

общения. Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха 

обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи 

ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала 

нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых 

ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке 

ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи 

самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. 

Завершающим этапом становится потеря речи. Развитие мышления в большей степени 

сходно с его развитием у слышащих детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего 

сказывается на их поведении, что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в 

быту повседневные звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на 

увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке 

сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. Потеря слуха 

отражается на общем поведении: некоторые дети становятся расторможенными, 

капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с 

окружающими. Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь 

обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. 

Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по 

состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 

слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит слуховой 

информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от 

многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического 

развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются 

в общении на такие факторы, как действия,  естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с 

легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их 

восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию 

слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что 

отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. 

Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 

контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. Достижения в развитии 

цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной психологии и 

коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в 

системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп 

обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется на 

протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в 

последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с 

имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический статус 

меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения 

речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший 

(сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха 

детей уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые 

могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 

степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 



воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать 

на них. Однако ребенок  продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на 

умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него 

по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и 

коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 

контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не 

завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка 

коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот 

особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа 

реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного 

развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и 

взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать 

естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности 

определения его актуального социально-психологического статуса. До операции оценивается 

характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 

предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей 

меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии 

вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой 

она была сформирована. По этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными 

имплантами: 1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и 

коммуникацией (оглохшие); 2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой 

речью, сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухозрительной основе 

(дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых 21 было своевременным и 

успешным); 3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую 

словесную речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми 

нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; дети с 

дополнительными первичными нарушениями). Благополучное завершение первоначального 

этапа реабилитации означает, что дети с кохлеарными имплантами уравниваются по двум 

показателям – сходное состояние слуха и все они встали на путь естественного развития 

коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, 

и важными ориентирами становятся степень сближения развития ребенка с возрастной 

нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим 

основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько групп: 1) 

приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную среду 

при минимальной специальной поддержке; 2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, 

но имеющие перспективу благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в 

обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной 

сурдопедагогической поддержке; 3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие 

перспективы сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и 

специальной сурдопедагогической поддержке; 4) развитие ребёнка не приближается к 

возрастной норме и перспектива сближения с ней маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи. Все приведенные классификации последовательно 

сменяют друг друга и являются составными частями динамической по своей сути 

классификации детей с кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для 

понимания динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха. В 

структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся входят: · специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; ·использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; ·максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом; 



· обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе 

индивидуальной работы; · активное использование в учебно-познавательном процессе речи 

как средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 

коррекции речевых нарушений; · специальная работа по формированию и развитию 

возможностей восприятия звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и 

речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 

правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; · специальная работа 

по формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), 23 использовать 

тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения 

вести групповой разговор; · условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на 

поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его 

принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении 

совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку 

соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а, показывая сильные стороны, вызывая к 

нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное 

взаимодействие; · специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; · специальная помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; · учёт специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; · психологическое сопровождение, 

направленное на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

· создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных видах деятельности.  

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся.  На развитие 

обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние зрительных 

функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, практическую 

слепоту (наличие остаточного зрения). Тотально слепые, характеризуются абсолютной 

(тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже 

зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих 

в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся 

выступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют 

вспомогательную роль. Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют 

зрительные ощущения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма 

разнообразна и включает: - слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной 

проекцией (не могут правильно определять направление света), что не дает им возможности 

использовать светоощущение при самостоятельной ориентировке в пространстве; - слепых, у 

которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут адекватно определять 

направление света), что позволяет использовать его в учебно-познавательной деятельности 

(особенно в пространственной ориентировке); - слепых, у которых наряду со 

светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со светом и тьмой различать 

цвета), что  обеспечивает возможность его использования в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности. Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) 

имеют относительно высокую по сравнению с другими группами слепых остроту зрения 

(острота зрения варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции). Это в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов и 

объектов окружающего мира. Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и 

объектов обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучающихся очень 



некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений. Однако в силу того, что 

остаточное зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций, 

лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного процесса в целом, 

повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-познавательной деятельности данной 

подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и слуховое восприятие. 

Зрительное же восприятие должно выполнять роль вспомогательного способа ориентировки, 

контроля своих действий и получения информации. Среди слепых имеет место преобладание 

обучающихся, у которых зрение было нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной 

стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой, определяет 

особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой. Неоднородность данной группы проявляется в 

различном уровне как психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так 

и уровня развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического 

обучения. Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть 

очень широким: от отсутствия элементарных навыков самообслуживания, пространственной 

ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением 

до  наличия достаточно высокого уровня общего развития и сформированности 

компенсаторных способов деятельности, умений и навыков социальноадаптивного 

поведения. В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных 

ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, что 

проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 

обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных анализаторов, недостаточной 

сформированностью приемов обследования предметов и объектов окружающего мира, 

отсутствием потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность 

чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, 

коррекции чувственного опыта. Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития 

как общей, так и двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие 

обучающихся, что проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными 

движениями и более низком уровне их развития (снижение объема движений, качества 

выполнения); в нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей и 

мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, 

положения тела; в трудностях передвижения в пространстве. У слепых в силу снижения 

полноты, точности и дифференцированности чувственного отражения мира имеет место 

своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение скорости и 

точности ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных 

операций, в формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного 

и  логического, обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; 

возникновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития 

основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные возможности 

его распределения; возникновение трудностей реализации процессов запоминания, 

узнавания, воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригинальности 

воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.). Имеющие место у 

слепых обучающихся трудности в овладении языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, в осуществлении коммуникативной деятельности (восприятия, 

интерпретации и продуцирования средств общения), а также наличие своеобразия их 

речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 

выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в 

слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков 

и др.) обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-

познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства компенсации 



зрительной недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с 

учетом особенностей их познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом 

непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких 

нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. Имеющее место у 

слепых обучающихся значительное снижение общей и познавательной активности 

препятствует своевременному развитию различных видов деятельности (в том числе и 

учебно-познавательной), способствует возникновению трудностей в процессе ее 

осуществления (трудности контроля, диспропорциональность понимания функций действия 

и его практического выполнения, стремление к решению практических задач  в вербальном 

плане, трудности переноса сформированнных умений на новые условия деятельности и др.). 

У многих слепых обучающихся имеет место снижение активности (общей и 

познавательной). У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в 

условиях слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, 

самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у обучающегося 

нарушениям). 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся. В структуру особых 

образовательных потребностей слепых обучающихся входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слепых. К общим потребностям 

относятся: получение специальной помощи средствами образования; психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

сверстниками; психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; использование специальных средств 

обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; индивидуализация обучения требуется в большей 

степени, чем для обучения здоровых сверстников; обеспечение особой пространственной и 

временной организации образовательной среды; максимальное расширение 

образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом. К потребностям, характерным для слепых обучающихся, 

относятся:  целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); целенаправленное руководство 

осязательным и зрительным восприятием; формирование компенсаторных способов 

деятельности; профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, 

обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, 

обогащения, коррекции понятий; использование специальных приемов организации 

учебнопознавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.); 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 

мира; обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного 

восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением; учет при организации обучения, 

воспитания слепого обучающегося с остаточным зрением: зрительного диагноза (основного 

и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительной, тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со 

светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и физических 

нагрузок; преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на 

осязательное или осязательное и зрительное восприятие; учет темпа учебной работы слепых 

обучающихся в зависимости от уровня сформированности компенсаторных способов 

деятельности; введение в структурное построение урока пропедевтического 

(подготовительного) этапа;  постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; активное 

использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 



нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых 

нарушений; реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и 

формализма речи; целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в 

микро и макропространстве; целенаправленное формирование умений и навыков 

социальнобытовой ориентировки; создание условий для развития у слепых обучающихся 

инициативы, познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; развитие 

мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; создание условий для развития и коррекции 

коммуникативной деятельности; создание условий для коррекции нарушений в двигательной 

сфере; развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) 

образований; нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих 

проявлений и профилактика их возникновения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. Категория детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа 

школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10–го пересмотра).  Уточнение роли различных факторов и 

механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата 

необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории 

детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте 

предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Группа 

обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. Особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. Особые 

образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА:  · обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; · требуется введение в содержание обучения специальных 

разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; · необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; · индивидуализация обучения 

требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; · обеспечение 

особой пространственной и временной организации образовательной среды; Для этой 



группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 В результате изучения, включенных в программу тем, у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

Результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта краеведческой деятельности, слушания и заучивания 

наизусть произведений национальной художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации по 

краеведению; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач посредством изучения речевой деятельности других народов, 

проживающих на территории Удмуртии; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 



9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы о родном 

городе, об Удмуртской Республике; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности т. е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных краеведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений, связанных с изучением родного города и 

республики. 

 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по «Краеведению» 

Определение эффективности обучения без оценочного компонента невозможно. 

Критерии оценки должны отражать  задачи урока – развивающиеся  качества личности  

(мышление, внимание, память, речь, восприятие, воображение).  

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Проверка и 

оценка, как правило, сочетаются с повторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий 

метод контроля – устная проверка знаний, творческие задания. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке при выполнении творческих 

заданий, устного опроса. 

Итоговый контроль осуществляется в форме контрольной работы (тестов) в конце 

учебного года  после изучения всего курса.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме самостоятельного 

творческого задания на четверть. 

Итоговая  аттестация учащихся за учебный курс предусмотрена для учащихся 5-7 

классов и проводится в форме контрольной  работы (тестовой) (ПРИЛОЖЕНИЕ) по 

окончании изучения программного материала учебного года. 

Оценка за теоретические знания (тест): 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Краеведение» 

отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала в 5 классе 

предполагается  34 часа в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения 

в   школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно играет 

существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом  воспитании, 

является  интегрирующим звеном между учебной и  воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи. 

Программа курса дает элементарные, но научные и систематические знания о природе, 

населении, хозяйстве своего народа. Особое внимание уделено взаимопониманию  человека 

и природы, знакомству  с культурой и богатством коренного народа, Удмуртской 

Республики. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к родному 

городу, краю, Отечеству. Краеведение помогает формированию у   школьников целостного 

представления о своём крае, сохранения и развития социально- экономических и культурных 

достижений и традиций края за счёт становления ключевых компетенций. Это способствует 

развитию креативных способностей учащихся, становлению гражданской позиции по 

отношению к окружающему миру и общественным явлениям, формированию толерантности 

и толерантного поведения, укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием 

работы кружка не только учащимися, но и родителями; наличие богатых возможностей для 

большого количества учащихся; изучение истории города  через семейные архивы, рассказы 

родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через 

беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии; формированию экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование 

стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к краеведению через 

тематические акции, конкурсы, ориентация при решении вопросов дальнейшего 

образования, выбора профессии и места работы. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него 

элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу 

надо   осознать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других 

народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций 

своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, 

поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс. 

Темы 5 класса посвящены знакомству с Удмуртией, изучению Государственных 

символов Удмуртии. Учащиеся  знакомятся с растительным и животным миром Удмуртии. 

 Обращаясь к истории родного края, учащиеся знакомятся с архитектурно – 

историческими памятниками, с религией древних удмуртов. 

Учащиеся знакомятся с растительным миром  Удмуртии, обращая внимание на 

лекарственные и ядовитые растения.  Знакомятся с животным миром Удмуртии. Узнают  

удмуртскую  продукция на прилавках магазинов.  

Читая мифы, легенды, сказки удмуртского народа, учащиеся прикасаются к истокам 

народного творчества. 

Изучая удмуртские орнаменты, знакомясь с традиционной удмуртской вышивкой 

учащиеся пробуют себя в декоративно – прикладном искусстве. 



Следующие темы посвящены изучению географической карты Удмуртии, где учащиеся 

находя местоположение городов и рек  Удмуртии, знакомятся с климатом Удмуртии, узнают 

народные приметы о погоде. 

Узнают о  полезных  ископаемых Удмуртии. Знакомятся с историей промышленности 

Удмуртии и заводами города Ижевска.  Изучают  историю развития транспорта в городе.  

Изучая удмуртскую избу, интерьер избы, внешнее оформление дома, узнавая 

национальные традиции и обычаи,  учащиеся  учатся любви к родителям, к родному дому. 

Знакомясь с народным художественным творчеством Удмуртии, учащиеся узнают 

художников Удмуртии.  

Прикоснутся к декоративно-прикладному искусству Удмуртии. Узнают об узорном 

ткачестве и традициях вязания. 

Работая с картой, узнают границы республики, её положение на карте России. 

Познакомятся с семью чудесами света Удмуртии. Узнают достопримечательности города 

Ижевска. 

Изучат необычные места природы Удмуртии, узнают об экологических проблемах. 

Познакомятся с сельским хозяйством,  наметят план по сохранению природы Удмуртии. 

Изучат состав населения Удмуртии, познакомятся с удмуртской национальной 

одеждой,  праздниками. 

Узнают  знаменитых людей Удмуртии. 

Прикоснутся к истокам творчества Чайковского,  послушают его музыку. 

Попробуют себя в декоративно-прикладном искусств: в росписи, в резьбе по дереву, в 

плетении.  Познакомятся с художественной обработкой металла.  

Раздел №1.  «Мой родной край» (9  ч.). 

Раздел №2. «Страницы истории» (8 ч.). 

Раздел №3. «История деревни – история народа» (9 ч.). 

Раздел №4. «Народное творчество» (3ч.). 

Раздел №5. «Декоративно – прикладное искусство» (5 ч.). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Выпускник  научится:  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений   находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных  заданий; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях ; 



 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 создавать  устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации. 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Удмуртии;  

 сравнивать особенности населения отдельных районов Удмуртии; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным  условиям. 

 различать географические процессы и явления; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

разных районов Удмуртии; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 создавать устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

Удмуртии на основе нескольких источников информации. 

 сравнивать особенности природы отдельных районов Удмуртии; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 сравнивать особенности населения отдельных районов Удмуртии по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по Удмуртии; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать планы местности и географические карты; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 создавать  устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения; 

           оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

  обосновывать возможные пути решения  проблем развития хозяйства Удмуртии; 

  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения Удмуртии  и  России; 



 оценивать место и роль  Удмуртии  в мировом хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 5 класс 



№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Мой родной край  (9 ч.) 

1 Введение. Моя Удмуртия. 1 

2 Государственные символы Удмуртии. 1 

3  Карта Удмуртии. 1 

4 Города Удмуртии. 1 

5 Ижевск-столица Удмуртии. 1 

6 Реки Удмуртии. 1 

7 Растительный мир Удмуртии. 1 

8 Животный мир Удмуртии. 1 

9 7 чудес света Удмуртии. 1 

Раздел 2. Страницы истории (8 ч.) 

10 История нашего края. 1 

11 Языческая религия удмуртов. 1 

12 Архитектурно-исторические памятники. 1 

13 Полезные ископаемые Удмуртии. 1 

14 Промышленность Удмуртии. 1 

15 Заводы города Ижевска. 1 

16 Транспорт города. 1 

17 Сельское хозяйство. 1 

Раздел 3. История деревни - история народа (9 ч.) 

18 Удмурдская усадьба. 1 

19 Население, его состав. 1 

20 Национальная одежда. Национальные праздники. 1 

21 Растениеводство. 1 

22 Лекарственные растения Удмуртии. 1 

23 Животноводство. 1 

24 Удмурдская продукция на прилавках магазинов. 1 

25 Великие люди Удмуртии. 1 

Раздел 4. Народное творчество (3 ч.) 

26 Мифы, легенды, сказки удмурдского народа. 1 

27 Художники Удмуртии. 1 

28 Чайковский и его музыка. 1 

Раздел 5 .Декоративно-прикладное искусство (5 ч.) 

29 Национальная вышивка. Удмурдские орнаменты. 1 

30 Узорное ткачество. 1 

32 Резьба, плетение, роспись. 1 

33 Художественная обработка металла. 1 

34 Обобщающий урок. Контрольное тестирование. 1 

Итого  34 
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