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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по элективному курсу «Кубановедение»  на уровне основного общего 

образования составлена на основе ФГОС-2010,  федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по кубановедению составлена с учётом Концепции географического образования, 

принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Данная программа реализуется в количестве 102 часов. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами элективного курса  «Кубановедение»; определяет возможности курса для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения кубановедения, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Кубановедение в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о своем крае, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территории. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Изучение кубановедения в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своему краю, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

2) систематизация знаний о Кубани, выявление общего и особенного в развитии страны, и 

региона; 

3) создание целостного представления о Кубани как самобытной части Российского 

государства. 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Кубановедение» признано обязательным региональным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания элективного курса «Кубановедение» в основной школе происходит с 

опорой на знания и умения, сформированные ранее в курсе «Кубановедение» в начальной школе. 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5-7 классах, всего - 102 

часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение. Что и как изучает предмет «Кубановедение» (1 ч). 

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 далеком прошлом. 

Раздел 1. Кубань в эпоху каменного века (6 ч). 

Тема 1. Древние собиратели и охотники (2 ч). 

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». 

Тема 2. Появление человека современного облика (2 ч). 

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

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский район), 

Губские навесы (Мостовский район). 

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

Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские 

навесы (Отраднеский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы (2 ч). 

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 (поселок 

Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красноармейский район, Адыгея), Большетегинское 

(Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г.Сочи). 

Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел 2. Земледельцы и скотоводы Северо-западного Кавказа в эпоху бронзы (5 ч). 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры (1 ч). 

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 (поселок 

Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. 

Основные занятия племен ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура ( 2 ч). 

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

происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на Черноморском 

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

(Мостовский район); поселок Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности 

Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племен дольменной культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры (2 ч). 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказских археологической 

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 

погребальной культуры. Памятники племен катакомбной культуры. 

Срубная культура. Особенности погребального ритуала. Памятники срубной культуры на 

территории Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел 3. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 ч). 

Тема 7. Кочевники кубанских степей (3 ч). 

Кубань в раннем железном веке. Орудий труда, хозяйственной деятельности и образа жизни 

людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа.  Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 

ремесла. Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности 

быта и занятий. Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Общественный строй. 

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

ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Влияние скифов на племена, населявшие 



территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовской район), 

Келермесский, Ульский(Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенное в быту, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской 

культуры: район станиц Динской, Раздольной, х.Байкопонура и др. Сираки. Территория 

расселения. 

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

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

Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа (2 ч). 

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, скотоводств, рыболовство, металлургическое и гончарное 

производство, торговля. Общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья (3 ч). 

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». 

Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей (10 ч). 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации (1 ч). 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северное и восточное 

побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдик – 

Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье (3 ч). 

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. 

Тема 12 Занятия жителей колонии (1 ч). 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и 

торговля. Торговые партнеры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка – дочь Стратоника». 

Тема 13. Боспорское царство. (2 ч). 

Союз греческих городов-полисов. Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. 

Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н.э. 

Восстание Савмака (107 г. д.н.э.); восстание в Фанагории. Набеги кочевников. Нашествие готов и 

гуннов на Северный Кавказ. 

Падение Боспоского царства (IVн.э.) 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний (1 ч). 

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. 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени (2 ч). 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Шедевры античного искусства, 

найденные археологами на территории Кубани. Богатство и художественная ценность 

археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской 

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

материалы: известковый раствор, обожженный 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. Апостол Андрей Первозванный. 

Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

Работа с текстом «Тиргатао – царица синдов». 

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4 ч) 

Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. Появление первых христиан на 

территории нашего края. Первые христианские храмы. 

Истоки христианства на Северном Кавказе. Северный Кавказ – одна из древнейших колыбелей 

христианства в России. 

Роль Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Письменные 

источники распространения христианства в регионе. 

Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит- 

проповедники христианства. 

6 класс 

Введение (1 час) 

Кубань  - перекресток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. Содержание и 

структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного пособия по 

кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепление изученного материала. 

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

Тема 1. Источники информации о малой родине  

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

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные источники: 

документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и  топонимические словари. 

Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. 

Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, 

фенологические наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы 

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Краснодарского 

края. Особенности рельефа края и своей местности. Полезные ископаемые. Климат Краснодарского 

края. Климатические условия своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. 

Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы. 

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 человека на рельеф, водные объекты, 

природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости окружающей 

(природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.  

Тема 4. Население. 

Площадь территории края. Численность населения. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов. Города (промышленные центры, 

портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей 

среды на здоровье человека. Жители вашего населённого пункта и административного района. Виды 

хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов сельских 

населённых пунктов. Занятия жителей городов. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV – XVI ВВ. (13 часов) 



Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  

Переход от античности к эпохе Средневековья. Основные черты средневековых обществ. Великое 

переселение народов. Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и общественный строй. 

Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. 

Последствия гуннского нашествия. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы правления хана 

Кубрата. Разделение болгар: Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и 

Приозовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжска (Камская ) Булгария. Авары (обры) в 

степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав. Хозяйственная 

деятельность. Итиль – важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с 

Византией. Религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть 

временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX 

в. Падение Хазарского каганата.    

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество. 

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика, 

проводимая дневнерусскими князьями: Олег, Игорь. Победы князя Святослава.  

  Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый 

отдаленный 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 (Таматарха). Игорь Святославич в 

поисках «града Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами. 

 Тема 7. Кубань в XIII – XV вв. Между ордынцами и генуэзцами 

 Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. 

Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва 

на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: 

столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и 

Генуи на берегах Черного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Черного 

моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения 

итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-

Копа).Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. 

Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). 

Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

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

(жанеевцы; шегаки; адамиевцы; хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; 

абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазцы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия 

населения. Система земледелие: подсечная; переложная; поливное. Коневодство, рыболовство, 

бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. 

«Феодальная общественная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт, обычаи. 

Наездничество. Жилища. Религия: язычество; христианство; ислам. 



          Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расслеления, племенной состав. 

Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: беки; 

нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; чагары; рабы. Наследственный 

характер власти. 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 Кубани. 

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

посольство в Москву. Ответные русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское 

покровительство над Кабардой. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение 

русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ  В СРЕДНИЕ ВЕКА (7 часов) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-

владыки. Пантеон славянских богов. Святилища (капища). Волхвы. Языческие верования адыгов. 

Особо почитаеиые божества. 

              Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация 

Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и Дамиан. ШораНогмов 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 станиц Белореченской. Остатки христианских храмов XII – XIII в. на 

территории Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники – апостолы Андрей 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 крестовокупольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас 

Нерукотворный» на гореМыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы 

(Кубанскаяепископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичевское городище 

(район х. Ильич - Отрадненский район) – центр Урупскойепископии. 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 древнерусской литературы. Нартские сказания 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.) 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор 

«Слова…» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы XV – XVI вв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Греческие переводы: «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, 



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

«Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских посольств. 

Сведения о «служилых» адыгских княхей в рарядных записях и боярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгейского устного 

народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, 

старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства 

художественной выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения в ходе 

становления и исторического развития российского государства. 

   Общее и особенное в языковых верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства в развитии 

культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи 

средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские 

страницы древнерусской литературы. Ваш населенный пункт в эпоху Средневнковья.  

РАЗДЕЛ 5. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ   (4 часа) 

Тема 11. Посещение Кубанской земли равноапостольными Кириллом и Мефодием 

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. Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Тема 14. Житие 

Никона Тмутараканского 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. 

 

7 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие процессы и 

явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху средневековья (повторение 

изученного в 6 классе). История малой Родины как часть всеобщей и российской истории. Печатная и 

электронная форма (ЭФУ) учебные пособия по кубановедению для 7 класса. Структура и основное 

содержание курса; аппарат усвоения знаний. 

Раздел I. Природа Кубани. Природно -  хозяйственные комплексы  (10 часов) 

Тема 1. Степи 

Азово – Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: равнины, 

низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные явления: засухи, 

суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское. 

Происхождении названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы степей. Растительный и 

животный мир степной зоны.Природа  Таманского полуострова. Формы рельефа -   грязевые вулканы, 

холмы, гряды.  Климатические условия.  Озёра Голубицкое и Солёное озёра. Особенности климата 

степной зоны. Неблагоприятные погодные явления: сильные ветры, засухи, суховеи. Растительный и 

животный мир  Таманского полуострова. Памятники природы Краснодарского края – гора Дубовый 

Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф особенности 

климата. Закубанские реки: Абинь, Иль, Хабль,и др; происхождение названий и характерные 

особенности. Заубанские  палвни. Основный типы почв (черноземы, серые лесные, луговые). Типичные 

предстовители растительного и животного мира. 

 Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно - хозяйст венных 

комплексов. Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанкой 



степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; 

проблемы рационального ипользования прородных ресурсов. 

 

 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа 

 Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразные формы 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град) Реки – притоки Кубани (Белая, Пшеха, 

Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс)  и их характерные особенности. Происхождение географических 

названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животные мир предгорий Западного 

Кавказа. Богатство недр. 

Горы Западного Кавказа.  Природно – климатические  условия низкогорий, среднегорной зоны и 

высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – гора Цахвоа. Горные реки. Озера: 

Кардывач и др. Формирование высотных поясов.  Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной 

части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно -  хозяйственных 

комплексов. Добыча полезных ископаемых.  Мероприятия по охране природных комплексов 

горной части края. 

Тема 3. Природа Азовское и Черноморского побережья Краснодарского края 

Природно – хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 

Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово – чернозёмные почвы дельты 

Кубани. Памятники природы Краснодарского края озеро Ханское – место миграции птиц. Живо 

мир  Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение  Азовского побережья. 

Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 

климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и 

др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта,  Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно–лесные, подзолисто–

жёлтозёмные, жёлтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, 

бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежных зон. 

         Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 

Черноморского побережья. Черноморское побережье – благоприятная зона для отдыха и развития 

туризма. Сочинский дендрарий, тисо – самшитовая роща. Мероприятия по охране природно–

хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.  

 

Тема 4. Моря 

   Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура воды, 

наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы 

охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна.  Международный день Чёрного моря.                                                                                                                                                                                                                 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. Природные 

особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм.                                                                                                                                                                            

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природный 

комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского края. 

Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды. 



Почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка 

проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности» 

 Раздел II. История Кубани XVI – XVII вв. (13 часов) 

 Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани (1 ч) 

    Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Щахский остров» Тамань, Копыл, 

Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби 

о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в. (9 ч) 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических групп на 

территории Кубани. Межэтнические контакты.  

       Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 

Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, 

утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

           Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 

зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

          Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество.  

        Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и 

легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нартский 

эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия – важнейший компонент духовной 

культуры  адыгов. 

        Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и 

Крымским ханством. 

       Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  

        Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический эпос 

«Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в.(3 ч) 

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения 

с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские 

казаки- раскольники и Великое войско Донское.  

      Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства на 

юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на примере 

адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце XVI – XVII в.» или др. 

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (4ч)  

 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 

учёных (3 ч) 

         Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 

(«Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» 

Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.  

         «Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи. Описание Темрюка, 

характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчёт святой конгрегации». 

Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. 

Вопросы веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность(1 ч) 



       Население Кубани в конце XVI – XVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знакомство 

с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на тему «Песенно-музыкальная культура адыгов» или др. 

Раздел IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ   (4 часа) 

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Православная 

вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. 

Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители  казачества. 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий 

Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято- 

Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и 

храмовом строительстве Кубанских казаков. Богородичные 

праздники и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы 

Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского  воинства. 

 Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой благоверный 

князь Александр   Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. Димитрий Донской; 

святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг 

воина Евгения Родионова. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; чувства гордости за свою Родину. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); 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 для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

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

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 



Всемирного культурного наследия человечества. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений наук об основных закономерностях развития общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания 

мира для применения различных источников информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного образа жизни. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение Кубановедения в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

• Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

• Планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффектные способы решения учебных и познавательных задач; 

• Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• Владеть основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осуществления 

осознанного выбора и познавательной деятельности. 



Базовые исследовательские действия 

• Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• 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; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по аспектам различных вопросов и проблем; 

• проводить по плану несложное исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостей между объектами, процессами и явлениями; 

• оценивать достоверность информации, полученной в ходе исследования; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие объектов, процессов и явлений, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в изменяющихся условиях. 

Работа с информацией 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

• находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках информации; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• систематизировать исторические факты и понятия в целостную картину; 

• формировать навыки проектно-исследовательской деятельности в курсе «Кубановедения». 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

• формулировать суждения, выражать свою точку зрения по аспектам различных вопросов в 

устных и письменных текстах; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения по историческим и географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

• принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных проектов, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

• планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных проектов определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 



качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

• сравнивать результаты выполнения учебного проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задач и выбирать способ их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

• владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• овладеть целостными представлениями об историческом развитии своего региона; 

• уметь связывать исторические факты и понятия в целостную картину; 

• выработать умение определять по датам век, этапы, место события; 

• разделять целого на части; выявлять главное, обобщать, группировать, сравнивать; 

• интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях своего края, представленную в одном или нескольких источниках; 

• находить в различных источниках информации факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о территории своего края.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Основные направления 

воспитательной деятельности, 

реализуемые в рамках изучения тем 

в соответствии с Рабочей 

программой воспитания 

1. Введение. Кубань в 

эпоху каменного века 

7 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

2. Земледельцы и 

скотоводы северо-

западного Кавказа в 

эпоху бронзы 

5 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

3. Кочевые и оседлые 

племена Прикубанья в 

раннем железом веке 

8 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

4. Греческие колонии на 

берегах Черного и 

Азовского морей 

10 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 



5. Духовные истоки 

Кубани 
4 1 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

 Резервное время 0     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  1                            0 

 6 КЛАСС 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Основные направления 

воспитательной деятельности, 

реализуемые в рамках изучения тем 

в соответствии с Рабочей 

программой воспитания 

1. Введение 1 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

2. Природа малой родины 

и человек 
8 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 



3. История Кубани  IV – 

XVI вв 
13 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

4. Культура народов 

Прикубанья в Средние 

века    

8 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

5. Духовные истоки 

Кубани 
4 1 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

       

 Резервное время 0     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  1                            0 

7 КЛАСС 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Основные направления 

воспитательной деятельности, 

реализуемые в рамках изучения тем 

в соответствии с Рабочей 



программой воспитания 

1. Введение 1 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

2. Природа Кубани. 

Хозяйственное 

освоение региона     

11 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

3. История  Кубани  в 

конце XVI– XVII в. 
14 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

4. Кубань в «Книге 

большому чертежу», в 

записках 

путешественников, в 

документах 

4 0 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

5. Духовные истоки 

Кубани 
4 1 0  1.  Гражданское воспитание 

2. Эстетическое воспитание 

3. Ценности научного познания 

4. Трудовое воспитание 

5.         Экологическое воспитание 

 Резервное время 0     



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  1                            0 
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