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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «Краеведение» 

Специальное значение этого учебного предмета состоит в формировании у учащегося  представлений 

об истории и культуре народов Удмуртии, а также формировании ценностных  ориентиров, высоких 

моральных норм, в создании условий для познания себя как носителя определённой культуры, 

исторически связанной с родной землёй и поколениями предков. Программа направлена на 

содержательное взаимодействие школы с семьёй, с учреждениями дополнительного образования, 

культуры для построения логично развивающейся системы воспитания с разнообразными формами 

внеклассной и внешкольной работы. Специфика предмета «Краеведение» состоит в том, чтобы 

учащийся с опорой на собственный опыт составляет целостную картину жизни своего края, 

устанавливает связь живущих в нём поколений. В условиях многонационального, поликультурного 

общества России особое значение имеет изучение и понимание истории и культуры населяющих страну 

народов, их взаимодействия между собой. Предмет «Краеведение» имеет комплексный 

 (природоведческое, историческое, искусствоведческое и др. содержание) и воспитательный характер. 

Изучение предмета «Краеведение» не только прививает любовь к родному краю, но и побуждает к 

стремлению знать его историю и культуру. Содержание программы «Краеведение» отражает системный 

этнокультурный подход к изучению родного края и обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся, формирования позитивного мировоззрения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Краеведение» 

формирование представлений об истории и культуре народов края, формирование и развитие 

социального опыта школьника. 

. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «Краеведение» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение курса «Краеведение» в 5-8 классах отводится по  17 часов  в каждом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Моя родина – Удмуртия. Удмуртия на карте России. Территория, границы, природные богатства 

Удмуртии. География и природный мир. Этническая и географическая карты Удмуртии. Топонимика 

края. Первобытнообщинный строй на территории нашего края. Археологические памятники Прикамья 

(стоянки, жилища, могильники, селища, городища). История заселения Урала. Палеолит, мезолит, 

неолит в Прикамье. Освоение Урала и расселение первых людей. Орудия труда. Уклад жизни 

населения. Эволюция первобытного общества в Прикамье. Эволюция первобытного общества на 

территории нашего края. Первые землевладельцы, животноводы и металлурги. Ананьинская культура. 

Пьяноборская эпоха. Формы верований. Этнография и её источники. Многонациональность УР, РФ. 

Народ (этнос), языковая семья, территория расселения, языковое и культурное своеобразие народов, 

этнография и этническая история. Удмурты: первые сведения об удмуртах. Самоназвание и внешние 

названия удмуртов. Современная территория проживания удмуртов. Особенности удмуртской 

письменности. Первое упоминание в письменных источниках об удмуртах. Сведения 

Д.Г.Мессершмидта о быте и традициях удмуртов. Этнографические описания удмуртов кон. XVIII – 

нач. XX вв. Происхождение, расселение и культура русского народа. Происхождение этнонима «русь». 

Территория расселения русского народа, многообразие диалектов и говоров в русском языке. Общие 

этнографические сведения о материальной и духовной культуре русского народа. Чтение мифов и 

сказок, их элементарный анализ на предмет сопоставления уже с изученными мифологическими 

сюжетами финно-угорских и тюр-х нар. Расселение марийского и мордовского народов. Самоназвание 

и внешнее (русскими, татарами, удмуртами) название марийцев и «мордва». Территория современного 

расселения марийцев. Этнографические сведения о луговых и горных марийцах, мордве-мокше и 

мордве -эрзе Чтение и комментарий мифов о сотворении земли и человека, сказаний, легенд марийцев. 

Тюркские народы Удмуртии. Тюркские народы (численность, территория расселения, 

вероисповедание). Взаимопонимаемость тюркских языков , с какими языками они находятся в дальнем 

родстве (алтайская языковая семья). Происхождение этнонима «татары» и современное его понимание. 

Сушествование различных этнографических групп татар: казанские татары, касимовские, чепецкие 

татары, кряшены и др. Кузнечное мастерство в нашем крае, для чего была необходимость в кузнице в 

каждом населенном пункте. Гончарное ремесло, необходимость и доступность ремесла, материал. 

Народные промыслы нашей республики. Народные умельцы республики, района, нашей деревни. 

Народные приметы нашей местности. Традиционные праздники с языческими корнями и христианских 

праздниках. История современных праздников. О земледельческих приметах и магических действиях. О 

первом выгоне скота, о начале весеннего сева, об обработке земли и тд. История города Ижевска как 

оружейного производства России, о современных достижениях ижевских оружейников. Развитие 

физкультуры и спорта в республике, легендарные удмуртские спортсмены и перспективы развития 

спорта. Люди которыми гордиться деревня, район и республика. Заселение бассейна реки Чепцы. 

Выбор места. Причины. Существующие и исчезнувшие деревни нашей местности. Появление 

старообрядцев в России и Удмуртии. Их организация, вероучение и быт. Исчезнувшие деревни. Пруды. 

Названия полей, ручьев, рек и тд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение краеведения в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение 

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

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения краеведения в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических 

событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – 

извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

Предметные результаты 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

 называть даты важнейших событий истории ; по дате устанавливать принадлежность события 

к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории , вести счет лет до 

нашей эры и нашей эры. 



2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории ; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности , территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях  (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты:  

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий  древней истории, приводимые в учебной 

литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности  (в том числе с привлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценивания и нормы оценок обучающихся по курсу  «Краеведение». 

Критерии оценивания устного ответа  

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в 

соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, 

точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей.  

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок  

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа.  

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты.  

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.  

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации.  

 

 

 

План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответствен

ный 

 Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Дни открытых дверей администра

ция 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

№ 

п/п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1 Древняя история 

1.1 
Моя Родина 

Удмуртия. 
1 0 0 

https://m.edsoo.ru/863

f8d54 

 

Итого по разделу    

Раздел 2. История заселения Урала 

2.1 

История 

заселения 

Урала 

16 1 0 

https://m.edsoo.ru/863

f9380 

 

Итого по разделу     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 17   1   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9380


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Воспитательный компонент содержания 

программы 

 
Всего  

 

Контроль

ные 

работы  
 

1 
 Моя родина – 

Удмуртия 
 1   0  

 установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, уроки- 

квесты. 

 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

2 
История заселения 

Урала 
 1   0  

3 

 Удмурты: первые 

сведения об 

удмуртах 

 1   0  

4 

 Народы, 

проживающие на 

территории 

Удмуртии. 

 1   0  

5 

 Мифы, легенды и 

сказки удмуртского 

народа. 

 1   0  

6 

 Особенности 

национальных 

костюмов удмуртов. 

 1   0  

7 

 Охота и 

животноводство в 

жизни удмуртов. 

 1   0  

8 
 Домашние 

постройки удмуртов 
 1   0  

9 
 Традиция 

возделывания льна 
 1   0  

10 
 Кузнечное о 

гончарное ремесло 
 1   0  

11 Народные промыслы  1   0  

12 
 Ижевск – город 

оружейников 
 1   0  

13 
 Слава и гордость 

Удмуртии 
 1   0  

14 
 История заселения 

Кезской земли 
 1   0  

15 
 История моей 

деревни. 
 1   0  

16 

 Моя родина-

Удмуртия. Итоговая 

контрольная работа. 

 1   1  

17  Моя Удмуртия.  1   0  

    



групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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