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Пояснительная записка 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   ПО  КУБАНОВЕДЕНИЮ    ДЛЯ 5 КЛАССОВ  СОСТАВЛЕНА В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 
 

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

Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3.Приказ Минпросвещения России  от 20 мая  2020г. №254 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

, основного общего , среднего  общего образования  организациями , осуществляющими 

образовательную деятельность. 

4. Примерная Программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) 

5. Закон Краснодарского края от 16.07.2013года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» ( с изменениями   на 11 ноября 2019 г. ) 

6. Постановление главы администрации Краснодарского края «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края  « Развитие образования »  от 5 октября 

2015 года №939 ( с изменениями  на 29 ноября 2019 года ) 

7. Письмо Министерства  образования , науки и молодежной политики  Краснодарского 

края  от 07.03 2017г. № 47-3870 /17-11 «О преподавании  раздела « Духовные истоки 

Кубани » учебного предмета « Кубановедение». 

8.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №11 

на 2022-2023 учебный год. 

9.Учебный план МБОУ СОШ №11 на 2022-2023 учебный год. 

10. Программа воспитания  МБОУ СОШ №11 на 2022-2023 учебный год . 

 

 Рабочая программа  составлена в соответствии с Положением о рабочей программе  

МБОУ СОШ №11, утверждена  Педагогическим  советом  МБОУ СОШ №11 от 31.08.22  

Протокол № 1. 

 

 Рабочая программа по Кубановедению  для 5-6 классов  создана  на  основе авторской 

программы   «Кубановедение для 5-9 классов   общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края »  под редакцией А.А.Зайцева (Краснодар :Перспективы  

образования  , 2020 г.),  в  соответствии с  федеральным  государственным   стандартом  

основного  общего образования , рассчитанной на 5 лет  обучения : 5 класс- 34 часа ,  

6класс – 34 часа , 7 класс -34часа, 8 класс – 34часа, 9 класс-34 часа , а  также 

адаптированной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования для 

детей  с ОВЗ , утвержденной  педагогическим  советом МБОУ СОШ №11 от 31.08.2023, 

протокол №1. 

    Рабочая программа для класса с ОВЗ составляется в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №11, 

и предназначена для учащихся 5 -9 классов (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития), составлена с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель: обеспечение усвоения на уровне основного общего образования учащимися с ОВЗ 

федерального государственного образовательного стандарта по истории. 

В связи с этим: 



1. Цели изучения истории и требования к уровню подготовки сохраняются. Изменения 

вносятся в структуру организации урока и учебного материала. 

Задачи: 

1. Адаптированные образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

учащихся с ОВЗ. 

2. Стимулирование интереса учащихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для учащихся с ОВЗ характерны: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

• низкий уровень общей осведомлённости 

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

• недостаточность зрительного и слухового восприятия 

• слабая координация движения, недоразвитие моторики 

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия) 

• снижение познавательной активности. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практических 

навыков, соответствующих возрасту. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие восприятия, представлений, ощущений; 

• развитие памяти; 

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

• развитие умения сравнивать, анализировать; 

• развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

• развитие умения планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

• формирование умения преодолевать трудности; 

• воспитание самостоятельности принятия решения; 

• формирование адекватности чувств; 

• формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: 



• коррекция монологической речи; 

• коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность учащихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности. Формы работы для детей с ОВЗ: 

• индивидуальная 

• групповая 

• по образцу по алгоритму 

По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы: 

I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них необходима 

серьёзная индивидуальная работа. 

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют замедленный 

темп продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены. 

III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом 

правильно выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны. У них наблюдаются западения в отдельных видах учебной деятельности. 

Необходима корректировка в развитии каких-либо психических процессов: память, 

внимание, речь.?? 

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. Работа 

учителя строится в расчете на конкретного ученика, а в целом включает в себя мощное 

коррекционно-развивающее воздействие на развитие мышления, памяти, внимания, речи 

учащихся. Обязательным условием является соблюдение охранного режима. Именно 

организация работы на основе индивидуально-дифференцированного подхода дает 

возможность избегать физических,  психических перегрузок школьника, снять 

отрицательные факторы неожиданности, растерянности, страха, неуверенности. 

Наглядность, музыка – это очень помогает ребенку лучше понять материал, настроиться 

на плодотворную работу, предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение 

вследствие чрезмерной усталости, напряженности и переутомления. 

Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции: 

опорные карты и конспекты на уроках; технологические карты на уроках; коллективные 

способы обучения на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; 

применение игровых форм, разнообразие заданий на уроках; постоянная активизация 

действий каждого учащегося на уроках. 

Формированию оптимальной самооценки способствуют:  

знакомство учащихся с критериями оценок;  

подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки;  

включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и 

деятельности одноклассников;  



безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях учитель 

должен высказывать оптимистическое суждение относительно возможностей ученика 

получить лучшую отметку и спросить его в следующий раз. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям  с 

минимальными органическими или  функциональными повреждениями центральной 

нервной системы, а также  длительно находящимся  в условиях социальной депривации.  

Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, что затрудняет образовательный процесс. 

Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью  высших психических функций, с нарушениями памяти, с неустойчивостью 

внимания, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 

отставанием в развитии всех форм мышления,  с плохой  координацией движений. Малая  

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 

продуктивности письма, каллиграфии. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний об  

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку в обучении. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-

грамматических конструкций, слабости техники чтения. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Чаще низкий 

навык самоконтроля, низкая работоспособность, повышенная истощаемость ЦНС. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с ЗПР способны овладеть 

программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 

Особенности развития детей с нарушение зрения. 

Категория слабовидящих учащихся неоднородна по составу, в том числе: по 

индивидуальным зрительным возможностям, уровню компенсаторных возможностей, 

особенностям психофизического развития, обусловленными особенностями 

интеллектуальной сферы.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на формирование 

школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и 

зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-практических 

действий, успешность которых во многом определяется состоянием зрительных функций; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затрудненность выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

Развитие внимания у детей данной категории несколько замедленно во времени, 

преобладающим является непроизвольное внимание. 

При зрительном восприятии предметных изображений, геометрических фигур, цифр, 

буквосочетаний у слабовидящих отмечается замедленность, фрагментарность, нечеткость, 

искажения восприятия. 



Слабовидение оказывает отрицательное влияние на скорость и правильность 

формирования процесса чтения: нерасчлененность зрительного восприятия буквенного 

образца («слияние» двух сходных букв, «перевертывание» буквы слева направо, 

невосприятие отдельных элементов или добавление лишних), недостаточная 

сформированность пространственных представлений. 

Во время письма детям с нарушением зрения свойственны: искажения, замены, пропуски 

букв, зеркальное их написание, неправильное положение букв относительно друг друга в 

словах, на строках.  

Память детей с нарушением зрения характеризуется меньшей продуктивностью 

запоминания как наглядного, так и словесного материала. По объему, точности, полноте и 

скорости запоминания данная категория детей отстают от своих нормально видящих 

сверстников. Запоминаемый материал недостаточно осмысливается, в результате чего 

снижается продуктивность логической памяти.  

Для речи слабовидящего характерно изменение темпа развития, нарушения словарно-

семантической стороны речи. Специфика развития речи также выражается в слабом 

использовании неязыковых средств общения - мимики, пантомимики, интонации, 

поскольку нарушения зрения затрудняют их восприятие и делают невозможным 

использование такого рода выразительных средств. 

Как правило, у детей с нарушением зрения отмечаются трудности установления 

смысловых связей между объектами, изображенными на картинке, затруднения при 

классификации предметов. У детей данной категории недостаточно развиты наглядно-

образное и наглядно-действенное мышление. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в раздражительности, 

замкнутости, негативизме, связанные с неудачами.  

При создании определенных  образовательных  условий, дети с нарушениями зрения 

способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве 

случаев продолжить образование. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью. 

Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических поражений  

головного мозга наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно   

высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти 

словесно-логического мышления, речи и др.).  

Для детей с умственной отсталостью характерно наличие патологических черт в 

эмоциональной сфере: повышенной возбудимости или, наоборот, инертности; трудностей 

формирования интересов и социальной мотивации деятельности, недоразвитие 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их 

нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

У детей с умственной отсталостью наблюдается нарушение обобщенности восприятия, 

отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Таким детям 

требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 

(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за 

умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние 

связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей 

дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном 

темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, 

цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость и пассивность восприятия. Умственно отсталые дети 

выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и 

не слыша иногда важный для общего понимания материал. Это приводит к тому, что дети 

без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию 

задание. 



Мышление у умственно отсталых детей недостаточно сформировано и имеет 

своеобразные черты. Так, анализ предметов такие они проводят бессистемно, пропускают 

ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. Дети с умственной 

отсталостью затрудняются определить связи между частями предмета; устанавливают 

обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет; выделяют общие 

свойства предметов, а не их индивидуальные признаки; затрудняются устанавливать 

различия в сходных предметах и общее в отличающихся.  

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у умственно 

отсталых детей имеют специфические особенности. Слабость памяти проявляется в 

трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, 

и в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. Наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. 

У детей данной категории страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия 

и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, 

трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

Особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими 

категориями: дети с церебральным параличом (ДЦП); с последствиями полиомиелита; с 

миопатией; с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-

двигательного аппарата. 

Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические 

повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие 

с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки 

самообслуживания у них сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на 

ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые 

недостаточно автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 

движения выполняют неправильно. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

Помимо двигательных расстройств у детей с НОДА могут отмечаться недостатки 

интеллектуального развития (ЗПР), которые проявляются в отставании формирования 

мыслительных операций, неравномерности развития различных психических функций, 

выраженных в астенических проявлениях. 

У многих детей отмечается трудность в развитии восприятия и формирования 

пространственных и временных представлений. Практически у всех детей имеют место 

астенические проявления: пониженная работоспособность, истощаемость всех 

психических процессов, замедленное восприятие, трудности переключения внимания, 

малый объем памяти.  

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте.  

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так 

как формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности 

ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность 



психической сферы значительно снижает у детей качество знаний и представлений об 

окружающем мире.  

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены 

несформированностью зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой 

руки и глаза. Учащиеся с тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают 

рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на 

другую, вследствие чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо.  

Практически всегда НОДА влекут за собой различные нарушения речи: отдельные звуки 

не произносятся, или  произносятся искаженно, или заменяются другими, речь теряет 

плавность и выразительность, голос отличается монотонностью и имеет гнусавый 

оттенок. У некоторых детей отмечаются разнообразные насильственные движения в 

речевом аппарате: неестественная улыбка, гримасы, непроизвольное открывание рта, 

выбрасывание языка вперед. Иногда эти проявления сочетаются с усиленным 

слюнотечением, непонятной речью, неадекватной мимикой. 

Нарушения мыслительной деятельности проявляются в задержанном формировании 

понятийного, абстрактного мышления. Несмотря на то, что у многих детей к началу 

обучения может быть формально достаточный словарный запас, наблюдается 

задержанное формирование слова как понятия, имеет место ограниченное, часто сугубо 

индивидуальное, иногда искаженное понимание значения отдельных слов. Это связано, в 

первую очередь, с ограниченным практическим опытом ребенка.  

Нарушения умственной работоспособности у детей с церебральными параличами 

проявляются в виде синдрома раздражительной слабости, который характеризуется 

повышенной истощаемостью психических процессов, утомляемостью, 

раздражительностью, плаксивостью, капризностью. Дети с НОДА психически истощаемы, 

недостаточно работоспособны, не способны к длительному интеллектуальному 

напряжению. 

Для развития речи и мышления у детей данной категории важное значение имеет 

расширение их кругозора, обогащение их жизненного опыта. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с НОДА способны овладеть 

программой основной общеобразовательной школы. 

Особенности развития детей с нарушением слуха. 

Слабослышащие дети представляют собой неоднородную группу по степени, характеру, 

времени снижения слуха, уровню общего и речевого развития, наличию (отсутствию) 

дополнительных нарушений. Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений 

слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями 

сформированности навыков слухового восприятия, педагогическими условиями, в 

которых находился ребёнок после появления нарушения слуха; его индивидуальными 

особенностями. Отмечается прямая взаимосвязь между снижением слуха и состоянием 

речи: чем больше потеря слуха, тем сильнее страдает речь ребёнка. 

Внимание детей с нарушением слуха  характеризуется рядом особенностей: сниженным 

объемом, меньшей устойчивостью, высокой утомляемостью, низким темпом 

переключения, трудностями в распределении внимания (школьник с сохранным слухом 

может одновременно слушать и писать, ребенок с нарушением слуха при этом 

испытывает серьезные затруднения). 

Формирование памяти у детей с нарушенным слухом зависит от специфики мыслительной 

деятельности. Как правило, у детей данной категории образная память развита лучше, чем 

словесная, уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса 

ребенка (им требуется гораздо больше времени на запоминание, чем нормально 

развивающемуся сверстнику). 

Мышление человека неразрывно связано с речью. У слабослышаших детей, которые 

овладевают словесной речью гораздо позже слышащих мыслительная деятельность 



характеризуется стереотипностью мышления при решении задач различного вида, 

преобладанием наглядно- образного мышления. 

На протяжении всего школьного обучения идет формирование фразовой речи, с 

правильной расстановкой слов в предложении, с правильным их согласованием и 

управлением, с использованием нужных окончаний. С трудом осваиваются навыки 

употребления наречий, союзов и особенно сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, выражающих целевые, причинно-следственные и другие логические 

зависимости. Это оказывается трудным для детей и подростков не только из-за сложности 

лексико-грамматических зависимостей, но и из-за недостаточного понимания содержания 

предложений, не сформированности у них словесно-логического, понятийного мышления 

Своевременно организованное психолого-педагогическое сопровождение позволяют в 

значительной степени компенсировать отклонения в психическом развитии 

слабослышащих детей. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и 

бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так 

же на формирование способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 

проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК А.А.Вигасина, Г.И.Годера, 

А.Я.Юдовской, А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, материально-техническое оборудование 

кабинета истории, дидактический материал по истории. 

Достижению результатов обучения учащихся способствует применение деятельностного 

подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических 

технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей 

является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, 

исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный.  

Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Содержание обучения имеет практическую направленность: подготовить 

учащихся к непосредственному включению в жизнь. В программе принцип 

коррекционной  направленности  обучения является ведущим.  

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ » 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ  

Личностные результаты:  

1. Гражданское  воспитание : 

-осознание активной гражданской позиции, гражданской ответственности , 

традиционных культурных , духовных и нравственных ценностей  российского общества ; 

- становление культуры межнационального общения ; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства , взаимопомощи 

народов; 

-уважительное отношение к национальному достоинству людей , их чувствам , 

религиозным убеждениям; 

2. Патриотическое  воспитание : 

-чувство гордости за свою Родину, готовность к защите интересов Отечества, 

ответственность за будущее России 

-уважение к таким символам государства, как герб , флаг , гимн Российской 

Федерации , к историческим символам  и памятникам Отечества  

-уважение к своему и другим народам; 

-поисковая и краеведческая деятельность  

3.Духовно-нравственное воспитание  

-признание индивидуальности  каждого человека 

-проявление сопереживания , уважения и доброжелательности к другому человеку  

-неприятие любых форм поведения , направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

4.Эстетическое воспитание  

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству  своего и других народов  

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

-использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального , художественного, театрального и кинематографического 

-уважительное отношение к культуре , языкам , традициям и обычаям народов , 

проживающих в Российской Федерации 

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального  

благополучия : 

-ответственное отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни ; 

-активный и здоровый образ жизни , занятия  физической культурой и спортом , 

развитие культуры здорового питания  

-соблюдение культуры безопасной жизнедеятельности  

-использование потенциала  спортивной деятельности для профилактики 

асоциального  поведения ; 

6.Трудовое воспитание : 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества , ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда , навыки участие в различных 

видах трудовой деятельности ; 

-приобщение к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии  

7.Экологическое воспитание : 



-бережное отношение к природе , осознание проблем  взаимоотношений человека и 

животных , отраженных в литературных произведениях ; 

-ответственность за состояние  природных ресурсов , умений и навыков  разумного 

природопользования , нетерпимого отношения к действиям , приносящим  вред экологии ; 

8.Ценность научного познания : 

- первоначальные  представления о научной картине мира ; 

-познавательные интересы , активность , инициативность , любознательность  и 

самостоятельность  в познании . 

 

Метапредметные результаты;  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать  для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной задачи, 

правильность или ошибочность её решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы.  

7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его содержания.  

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками,  

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 

Предметные результаты:  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего 

региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знаний о природе,  истории, особенностях развития хозяйства 

кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на 

легенду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение».  

6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-6 КЛАССАХ УЧЕНИК 

научится определять: 

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  



— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;  

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;  

— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте всеобщей 

истории;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, 

города);  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей;  

 

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших 

исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы 

(сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения;  

 

получит возможность использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся 

в своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 

определения собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;  

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии 

народов многонациональной Кубани;  

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;  

— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию;  



— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в 

будущем. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 
 

5 класс (34 ч.) 

Введение  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая 

тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. 

Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. 

Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности.  Особенности 

культуры и быта жителей региона в далёком прошлом.  

 

КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА  

 

Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 

Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. 

Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, 

Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. 

Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и 

особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего 

палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, 

Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной 

жизни. Добывание и использование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). 

Погребальный ритуал. Зачатки религии,  

Работа с текстом «Удачный день».         

 

Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский 

раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера 

(г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта».  

 

Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская 

(Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский 

район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки 

на территории Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения 

Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, 

Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров 

ручей (г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник».  

 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В 

ЭПОХУ БРОНЗЫ  



 

Майкопская и ямная археологические культуры  

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. 

Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная 

культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия 

племён ямной культуры.  

 

Дольменная культура  

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды 

о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на 

Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), 

ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён 

дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

 

Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской 

рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ 

жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён 

катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на 

территории Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

 

КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ 

ВЕКЕ  

 

Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 

земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, 

особенности быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 

Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. 

Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения 

скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской 

культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика 

Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники 

сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

 

Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  



Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, 

Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, 

скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

 

Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и 

сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. 

Легенды о происхождении скифов. Верования скифов.  

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

 

ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ  

 

Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-

восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, 

Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.  

 

Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы 

об Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее.  

 

Союз греческих городов-полисов  

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. 

Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч в. н. э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза.  

Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».  

 

Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-

колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых 

граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. 

Домашняя утварь и традиционная пища. Верования Святилища и храмы. Культовая 

скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, 

искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и 

художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной 

(варварской) скифско-сарматской культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 



Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле 

Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  

 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории 

Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни 

населения региона в период между древностью и Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и 

мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. 

Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов.  

 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

 

Нравственные принципы христианства в притчах и легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, 

сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О 

милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

 

Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 

храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, 

памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - 

Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

 

Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль 

Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на 

Северном Кавказе по письменным источникам. 

 

Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники христианства и др. 

 
 

6 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период исто-рии Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и 

закрепления изучен-ного материала.  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч)  

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические 

и исторические карты. Краеведческая литература. Ар-хеологические находки. 



Письменные источники: документы, летописи, описания путешественников. 

Энциклопедические и топонимические словари. Справочники. Научно-популярная 

литература. Картины. Фо-тоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. 

СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологиче-ские 

наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. По-лезные ископаемые. 

Особенности климатических условий Краснодар-ского края и своей местности. 

Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их 

роль в жизни мест-ного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные — обитатели населённых пунктов.  

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей 

местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие чело-века на рельеф, 

водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы 

загрязнённости окружающей (при-родной) среды. Заповедные территории. Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный за-

поведник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, 

хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего 

населенного пункта и административного района. Виды хозяйственной деятельности. 

Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых 

пунктов.  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. (13 ч)  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое пересе-ление народов. 

Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоева-тельные походы гуннских племён. 

Проникновение гуннов на Северо--Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия 

для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Мар-

целлин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Бул-гарии в годы 

правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. 

Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. 

Волжская (Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав 

Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр 

ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар 

(язычество, христианство иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о 

взаимо-отношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой поло-вине IХ в. 

Падение Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя 

политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя 



Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского -

княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе 

Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников 

Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью 

(Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкно-вения с адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Су-беде) на Северный Кавказ 

и в Причерноморье. Битва на реке Калке. На-роды Северного Кавказа в борьбе с 

захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Тор-говое 

соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские 

колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление 

генуэзскими колониями. Кафа. Вза-имоотношения итальянцев с черкесами. Торговые 

города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с 

русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продви-жение генуэзцев к 

берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского 

владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, те-миргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, 

шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы 

(черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, по-

ливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и 

виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Фео-дальная общественная лестница»: 

пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: 

язычество, хри-стианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория рассе-ления, племенной 

состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 

структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, 

рабы. Наследо-вание власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: 

ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских 

татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое 

адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское 

покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. 

Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине ХVI в.  

 

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7ч)  

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ се-мейно-родового 

предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апо-стол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших 

на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов 



в период правления византийского императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 

(игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 

просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша 

(Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских 

храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Ан-дрей Первозванный 

и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, 

Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. 

Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — 

пример строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса 

Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 

Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского 

храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской 

епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 

миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  

-Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  

-Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские сказания  

Произведения древнерусской литературы в историческом контек-сте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Ре-дедей в 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». За-гадки Тмутараканского идола. 

Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Свя-тославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в доку-ментах, 

сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф 

Волоцкий, «Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии 

Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, 

«Записки о Мо-сковитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских по-

сольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских 

списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобыт-ность адыгского 

устного народного творчества. Собрание в герои-ческом эпосе народных сказок, легенд, 

преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства худо-жественной 

выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт  

межнационального общения в ходе становления и исторического раз-вития российской 

государственности.  

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение ка-толичества на Северный Кавказ. 

Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. 

Произведения ху-дожественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литерату-

ры. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины 



X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в 

христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. 

Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1    

Итого по разделу 1  

Раздел 2. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА 

2.1 Древние собиратели и охотники 2   http://kubanovedov.ru/ 

2.2 Появление человека современного 
облика 

2   
https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

2.3 Земледельцы и скотоводы 1   http://kubanovedov.ru/ 

Итого по разделу 5    

Раздел 3. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ 

3.1 Майкопская и ямная 

археологические культуры 
1   

http://kubanovedov.ru/ 

3.2 Дольменная культура 2   https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

3.3 Северокавказская, катакомбная и 

срубная культуры 
2   

http://kubanovedov.ru/ 



Итого по разделу 5  

 

Раздел 4. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ  

4.1 Кочевники кубанских 

степей 
3   

http://kubanovedov.ru/ 

4.2 
Меоты – земледельческие 

племена Северо-

Западного Кавказа 

2   
https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

4.3 
Мифология. Искусство и 

быт кочевого и оседлого 

населения Прикубанья 

3   
http://kubanovedov.ru/ 

Итого по разделу 8  

Раздел 5. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ  

5.1 Начало древнегреческой 

колонизации 
1   

http://kubanovedov.ru/ 

5.2 

 

Античная мифология и 

Причерноморье 
3   

https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

5.3 Союз греческих городов-

полисов 
3   

http://kubanovedov.ru/ 

5.4 

Культура и быт греческих 

городов-колоний и 

Боспора римского 

времени 

3   

http://kubanovedov.ru/ 

5.5 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 
1   

https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

Итого по разделу 11   http://kubanovedov.ru/ 



 Раздел 6. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ 

6.1. Нравственные принципы 

христианства в притчах и 

легендах 

1 
  

http://kubanovedov.ru/ 

6.2. Появление первых 

христиан на территории 

нашего края. Первые 

христианские храмы 

1 

  

https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

6.3 Истоки христианства на 

Северном Кавказе. 

1   
http://kubanovedov.ru/ 

6.4. Духовные подвижники. 

Святые  апостолы Андрей 

Первозванный, Симон 

Кананит. 

1 

  

http://kubanovedov.ru/ 

Итого по разделу 4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  0  0  

 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Введение 

1.1 
Кубань – перекресток 

цивилизаций 1    



Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК  

2.1 Источники информации о 
малой родине  

1   
http://kubanovedov.ru/ 

2.2 Неповторимый мир природы  4   
https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

2.3 Изменение природы человеком 1   
http://kubanovedov.ru/ 

2.4 Население  2   
 

Итого по разделу 8    

Раздел 3. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. 

3.1 Кубань в эпоху Средневековья 2   
http://kubanovedov.ru/ 

3.2 
Восточные славяне в 
Прикубанье. Тмутараканское 
княжество 

4   

https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

3.3 Кубань в ХШ-ХIV вв. Между 

ордынцами и генуэзцами 
3   

http://kubanovedov.ru/ 

3.4 Народы Кубани в ХVI в. 4   
 

Итого по разделу 13  

 

Раздел 4. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

4.1 
Религиозные верования 

жителей Северо-

Западного Кавказа 

4   

http://kubanovedov.ru/ 

4.2 Кубанские страницы 3   
https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 



древнерусскои 

литературы.  Нартские 

сказания  

Итого по разделу 7 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

5.1 
Итоговое повторение и 

проектная 

деятельность 

1   

http://kubanovedov.ru/ 

 Раздел 6. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ 

6.1. День славянской 

культуры и 

письменности. 

1 
  

http://kubanovedov.ru/ 

6.2. Христианская 

символика на Северо-

Западном Кавказе. 

1 
  

https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

6.3 Главное событие 

христианства. Пасха в 

кубанской семье 

1 
  

http://kubanovedov.ru/ 

6.4. Житийная литература. 1   
http://kubanovedov.ru/ 

Итого по разделу 4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  0  0   

 
 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды,  

формы 

контроля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Введение 1   01.09 Устный 

опрос; 

2. Древние собиратели и 

охотники 
1   08.09 Устный опрос; 

3. Стоянки среднего палеолита 

на Кубани. Работа с текстом 

«Удачный день» 

1   15.09 Устный 

опрос; 

4. Древние люди в позднем 

палеолите 
1 1  22.09 Письменный 

контроль; 

5. Зачатки древнего искусства. 

Работа с текстом «Охота на 

мамонта» 

1   29.09 Устный 

опрос; 

6. Земледельцы и скотоводы. 

Работа с текстом «Весенний 

праздник» 

1   06.10 Устный  

опрос;  

работа с текстом 

7. Майкопская и ямная 

культуры. Общественное 

разделение труда на Северном 

Кавказе 

1   13.10 Письменныйконтр

оль; 

8. Дольменная археологическая 

культура 
1   20.10 Устный 

опрос; 



9. Типы дольменов. Работа с 

текстом «Каменное 

святилище» 

1    27.10 Практическая 

работа 

10. Северокавказская и  

катакомбная археологические 

культуры 

1   10.11 Устный 

опрос; 

11. Племена  срубная культуры. 

Работа с текстом «Тайны 

литейщика» 

1   17.11 Устный  

опрос; работа с 

текстом 

12. Кочевники кубанских степей. 

Киммерийцы и скифы 
1   24.11 Письменный 

контроль; 

13. Племена сарматов в степях 

Кубани  
1   01.12 Устный 

опрос; 

14. Античные авторы (Геродот, 

Гиппократ, Страбон и др.) о 

кочевниках. Работа с текстом 

«Курган в степи» 

1    08.12 Практическая 

работа 

15. Меоты – земледельческие 

племена Северо-Западного 

Кавказа 

1   15.12 Устный 

опрос; 

16. Занятия и общественный 

строй меотов. Работа с 

текстом «Городок у дубовой 

рощи» 

1   22.12 Письменный 

контроль; 

17. Мифология скифов, меотов, 

сарматов. Верования скифов 
1   29.12 Устный 

опрос; 

18. Обряды и культ предков у 

скифов, меотов, сарматов. 

Работа с текстом «Бычья 

шкура» 

1   12.01 Письменный 

контроль; 

19. Материальная культура 

кочевого и оседлого населения 

Прикубанья. Звериныйстиль в 

искусстве 

1   19.01 Устный 

опрос; 

20. Началодревнегреческойколон

изации 
1   26.01 Устный 

опрос; 



21. Миф о путешествии 

аргонавтов. Северное 

Причерноморье  в поэмах 

Гомера.  

1   02.02 Письменный 

контроль; 

22. Мифы об Ахилле, Ифигении,  

Боспоре Киммерийском и Ио. 
1   09.02 Устный 

опрос; 

23. Мифы о Геракле, Прометее и 

амазонках  
1   16.02 Письменный 

контроль; 

24. Боспорскоецарство 1   09.03 Устный 

опрос; 

25. Работа с текстом «Битва на 

реке Фат» 
1    01.03 Практическая 

работа 

26. Занятия жителей колоний. 

Работа с текстом «Микка – 

дочь Стратоника» 

1   15.03 Устный 

опрос; 

27. Культура и быт греческих 

городов-колоний 
1   22.03 Письменный 

контроль; 

28. Культура и быт Боспора 

римского времени 
1   05.04 Устный 

опрос; 

29. Работа с текстом «Тиргатао- 

царица синдов» 
1    12.04 Практическая 

работа 

30. Кубань в древности 1 1  19.04 Письменный 

контроль; 

31. Нравственные принципы 

христианства в притчах и 

легендах 

1   26.04 Устный 

опрос; 



32. Появление первых христиан 

на территории нашего края. 

Первые христианские храмы 

1   03.05 Устный 

опрос; 

33. Истоки христианства на 

Северном Кавказе. 
1   17.05 Устный 

опрос; 

34. Духовные подвижники. 

Святые  апостолы Андрей 

Первозванный, Симон 

Кананит. 

1   24.05 Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 2     

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды,  

формы 

контроля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Кубань – перекресток 

цивилизаций 
1   04.09 Устный 

опрос; 

2. Источники знаний о природе, 

населении и истории своей 

местности. 

1   11.09 Устный опрос; 

3. Особенности природы Кубани 

и своей местности. 
1   18.09 Устный 

опрос; 

4. Растения, которые нас 

окружают. 
1   25.09 Письменный 

контроль; 

5. Животные — обитатели 

населённых пунктов.  
1   02.10 Устный 

опрос; 



6. Природные 

достопримечательности и 

памятники природы, истории 

и культуры 

1   09.10 Устный  

опрос;  

работа с текстом 

7. Влияние человека на природу 

своей местности. 
1   16.10 Письменный 

контроль; 

8. Население Кубани и вашей 

местности 
1   23.10 Устный 

опрос; 

9. Виды хозяйственной 

деятельности жителей Кубани 
1    13.11 Практическая 

работа 

10. Военные походы гуннов 1   20.11 Устный 

опрос; 

11. Великая Булгария. Аварский и 

Хазарский каганаты 
1 1  27.11 Устный  

опрос; работа с 

текстом 

12. Проникновение 

восточнославянских дружин в 

Прикубанье  

1   04.12 Письменный 

контроль; 

13. Русское княжество на 

Таманском полуострове 
1   11.12 Устный 

опрос; 

14. Тмутаракань после смерти 

Ярослава Мудрого 
1    18.12 Практическая 

работа 

15. «Земля незнаемая» половцы и 

аланы на Кубани  
1   25.12 Устный 

опрос; 

16. Борьба народов Северного 

Кавказа с монгольскими 

завоевателями. 

1   15.01 Письменный 

контроль; 

17. Итальянские колонии на 

Черноморском побережье 

Кавказа. 

1   22.01 Устный 

опрос; 



18. Посредническая деятельность 

генуэзцев 
1   29.01 Письменный 

контроль; 

19. Племена адыгов после распада 

Золотой Орды. 
1   05.02 Устный 

опрос; 

20. Ногайцы на Кубани. 1   12.02 Устный 

опрос; 

21. Борьба горцев против 

турецких завоевателей. 
1   19.02 Письменный 

контроль; 

22. Политика России на Северном 

Кавказе 
1   26.02 Устный 

опрос; 

23. Языческие верования 

восточных славян и адыгов 
1   04.03 Письменный 

контроль; 

24. Распространение христианства 

на Северо-Западном Кавказе. 

Тмутаракань — очаг 

христианства на краю 

«русского мира». 

1   11.03 Устный 

опрос; 

25. Христианизация Алании. 1    18.03 Практическая 

работа 

26. Проникновение римско-

католической церкви на 

Северный Кавказ. 

1   01.04 Устный 

опрос; 

27. От «Повести…» к «Слову…» 1   08.04 Письменный 

контроль; 

28. Кубань в произведениях 

русской литературы ХV — 

ХVI вв., в документах, 

сочинениях иностранных 

авторов. 

1   15.04 Устный 

опрос; 



29. Героический эпос «Нарты». 1    22.04 Практическая 

работа 

30. Основные события истории 

Кубани в период 

Средневековья 

1 1  29.04 Письменный 

контроль; 

31. День славянской культуры и 

письменности. 
1   06.05 

 
Устный 

опрос; 

32. Христианская символика на 

Северо-Западном Кавказе. 
1   13.05 Устный 

опрос; 

33. Главное событие 

христианства. Пасха в 

кубанской семье 

1   20.05 Устный 

опрос; 

34. Житийная литература. 1   24.05 Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 2     



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Трехбратов В. А. Кубановедение. 5 класс. – Краснодар: ОИПЦ " Перспективы 

образования ", 2020. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Ивко И.В. Кубановедение. 5 класс. Методическое пособие для учителя. – Краснодар: 
ОИПЦ " Перспективы образования ", 2017. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://kubanovedov.ru/ 

https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/ 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=Сообщество_учителей_кубановедения/Полезные_ссыл
ки 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Учебник, презентации к урокам, 

демонстрационные карты 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Учебник, рабочая тетрадь, демонстрационные карты, раздаточный материал для учащихся. 

http://kubanovedov.ru/
https://kubes.ru/news/obrazovatelnaya_platforma_kubanovedenie/
http://wiki.iro23.info/index.php?title=Сообщество_учителей_кубановедения/Полезные_ссылки
http://wiki.iro23.info/index.php?title=Сообщество_учителей_кубановедения/Полезные_ссылки
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