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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Моя Карелия»  для учащихся с тяжёлыми нарушениями 

речи (ТНР)  составлена в соответствии  со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

• Федеральным законом от 29 дек.2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации». 

• приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 “Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• Учебным  планом МОУ «Средняя школа № 29»  

• Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МОУ «Средняя школа № 29» 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе учебно-методического комплекса 

по Моей Карелии – Кутьков, Н. П. Моя Карелия: Путешествие по родному краю: [учебник для 5-го 

класса общеобразовательных учреждений Республики Карелия] / Н. П. Кутьков. — Петрозаводск, 

2012, допущенных для изучения в общеобразовательных школах . 

Программа адаптирована с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.  Важнейшим 

средством формирования межличностных отношений, общения является для человека родной язык, 

который таким образом, служит эффективным средством социализации ребёнка, его адаптации к 

школьной жизни. Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся нашего образовательного 

учреждения, отрицательно влияют на усвоение программного материала и успешность обучения в 

целом. У детей, имеющих речевые нарушения, отмечается снижение успеваемости, повышение 

тревожности, боязнь к обучению,  агрессивность, что ведёт к эмоциональному дискомфорту.  

Изучение истории родного края является интересной, занимательной, но в то, же время 

сложной дисциплиной для детей с тяжёлыми нарушениями речи.   Сложность усвоения 

исторических знаний своего края  обусловлена объемностью фактологических и хронологических 

сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых 

осмыслить ребенку с  тяжёлыми нарушениями речи  трудно.   

Программа по данному курсу содержит интегрированные сведения по истории, географии, 

природоведению, культуре; ориентирован на реализацию деятельностного компонента образования, 

даёт возможность повысить мотивацию обучения пятиклассников, помогает 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы школьников. 

 Цель: дать основные знания об истории, географии, природоведению, культуре своего города, 

родного края, познакомить с достопримечательностями и, что немало важно, людьми, строившими и 

прославившими родной край. 

Задачи: 

Образовательные: 



 содействовать формированию у обучающих представлений об историческом прошлом и 

настоящем нашей области, о личностях, оставивших заметный след в истории, о вкладе, который 

внесли жители Карели в историко-культурное наследие региона; 

 расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по окружающему 

миру; 

 привить младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности; 

 научить учащихся наблюдать и описывать факты из истории Карелии, исследовать и 

систематизировать собранный материал, оформлять его. 

Воспитательные: 

 содействовать гармоничному развитию личности школьника; 

 сформировать самостоятельность и деловые качества; 

 развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

 воспитать гуманное отношение к окружающей среде; 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям Карелии; 

 приобщить учеников к богатой культуре Карелии. 

 

Особенности организации образовательного процесса   для  обучающихся с ТНР. 

В контексте разработки  адаптированной рабочей программы для детей с ТНР осуществляется 

реализация деятельностного подхода, что обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на уровне основного общего образования, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно ориентированные, 

проблемно-поискового характера.  

 Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как 

средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определённых отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

 Системный подход в учреждении строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребёнка. 

 Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

 Организация системного подхода обеспечивает обучающимся с тяжёлыми нарушениями речи: 

• тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 

учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 



• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной 

и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Для учащихся с нарушением речи характерны следующие образовательные потребности:  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учётом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путём расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий учащихся с ТНР; 

- применение специальных методов, приёмов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 -психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребёнком; организация партнёрских отношений с родителями. 

 

Коррекционная составляющая. 

Учащиеся  адаптивной  школы для детей с ТНР имеют различные речевые дефекты, в 

основном это ОНР и заикание. У детей с ОНР вследствие недостаточности речемыслительной 

деятельности страдает процесс формирования языковых умений и навыков. В результате у них не 

формируются обобщенные представления о языковых единицах различных уровней: звуках, 

фонемах, грамматических формах и конструкциях, закономерностях построения высказывания. Это 

выражается в системном недоразвитии всех сторон речи, ее устной и письменной форм. Особенно 

страдают высшие формы речи: литературная, письменная, терминологическая, учебная. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. Многие дети страдают логофобией. У детей с 

заиканием возникает речевой и поведенческий негативизм, трудности вербальной коммуникации, 

что обуславливает социальную дезадаптацию ребенка и, как следствие, невротизацию личности, 

асоциальное поведение, школьную неуспеваемость. Есть дети с ФФН, обусловленным дизартрией, у 

которых затруднения в восприятии лексического состава текста. Такие дети также испытывают 

трудности в усвоении программного материала. 

Психологические особенности детей с речевыми дефектами состоят в слабости или 

отсутствии волевых усилий, необходимых для достижения поставленных в процессе обучения целей, 

низком уровне мотивации, в недостаточно развитых мыслительных процессах (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение). У детей наблюдается неустойчивость внимания, его недостаточная 

концентрированность, замедленность процессов восприятия, неполноценность произвольной памяти 

(снижение объема, недостаточная точность). 

 Кроме того, такие дети неэмоциональные, скованные, испытывают стеснение, неловкость в 

нестандартных ситуациях, часть детей склонна к вспышкам гнева, агрессии, другие бывают слишком 

заторможенные. Дети с речевыми нарушениями зачастую страдают недостаточностью воображения, 

низким уровнем познавательной активности. 



В соответствии с выявленными проблемами в рабочую программу дополнительно введены 

коррекционные цели и задачи, способствующие коррекции и компенсации речевых дефектов, 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся, которые позволяют качественно 

усвоить материал предмета. Коррекционные задачи вводятся и в структуру урока. 

Коррекционные задачи: 

• научить ребёнка жить в условиях формирующейся новой социальной среды, решить проблему 

адаптации его в социуме (социальная задача);  

• сформировать предметные компетентности (образовательная задача); 

• сформировать умение общаться (воспитательная задача);  

• компенсировать речевой дефект в соответствие с особенностями ребёнка (компенсаторная 

задача); 

• корригировать нарушения, связанные с недоразвитием речи (коррекционная задача). 

Основные направления коррекционной работы в помощь усвоению школьной программы: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени; 

• развитие слухового внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

• формирование навыков соотносительного анализа; 

• развитие навыков группировки и классификации; 

• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции; 

• развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

• наглядно-образного; 

• словесно-логического. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

• релаксация мышц, мимики лица; 

• драматизация, чтение по ролям. 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений о мире, кругозора. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Основные направления воспитательной деятельности. 

 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 

3. Духовно – нравственное воспитание; 

4. Эстетическое воспитание; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

6. Трудовое воспитание; 



7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

 

 

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет «Моя Карелия» призван обеспечить педагогические условия для познания 

учащимися своего жизненного пространства, его природной, социо- и культурной специфики, 

формирования ценностных мировоззренческих взглядов, элементов гражданской ответственности, 

экологической культуры. Особую актуальность приобретает проблема приобретения знаний, 

воспитание уважения к истории, традициям, культуре народов, проживающих на территории 

родного края. Осознание процессов, происходящих в непосредственной близости, в большей степени 

позволяют ребенку почувствовать себя индивидуумом, личностью, активно взаимодействовать с 

окружающим миром, понимать его проблемы. 

Содержание предлагаемого учебного материала и его структура способствуют реализации 

преемственности в изучении родного края в начальной и основной школе, неразрывно связано с теми 

знаниями, которые учащиеся приобрели ранее, создает возможность для интеграции содержания 

регионального компонента государственного стандарта в учебные предметы федерального 

компонента: история, литература, биология, география, искусство. 

Учебно– методические комплекты серии «Моя Карелия», используемые в образовательном 

процессе, предоставляют возможность использования регионального содержания как для 

интегрированного предмета региональной направленности «Моя Карелия», так и для изучения 

учебных предметов  основной части основной образовательной программы. 

УМК нацелены на формирование и совершенствование универсальных учебных действий 

учащихся, на реализацию сотрудничества учеников, учителей и родителей. 

При отборе содержания программы для 5 класса использован интегрированный подход: 

предлагается социо-культурная и историческая характеристика отдельных территорий Республики 

Карелия, представленная в 27 рассказах о природных, исторических и культурных 

достопримечательностях края в форме заочного путешествия в пространстве и времени. 

При реализации программы предполагается использование активных форм обучения: 

экскурсии в музеи, посещение достопримечательностей и памятных мест, встречи с известными 

земляками и учеными-краеведами. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

В учебном плане МОУ «Средняя школа № 29 на изучение учебного предмета в 5 классе «Моя 

Карелия» отводится 34 ч., 1 раз в неделю.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Личностные результаты  

 умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

  умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как  собственных, так и 

окружающих людей;  

 способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального 

поведения.  



формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как житель 

Республики Карелия, чувства сопричастности и гордости за свой край.  

 мотивация учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, внешние и 

внутренние мотивы; 

  формирование эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Республики 

Карелия, чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; эмпатии, как 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

  выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

  проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, 

презентации, конференции;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, 

исследованием, конференцией;  

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД:  

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем 

крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной 

библиотек;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с картой 

контурной, картой Карелии и атласом;  

 работать с атласом, глобусом и картой;  

 находить на карте свой регион и его главный город;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и вязях; 

 устанавливать аналогии.  

самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, 

архивов и Интернета;  

 работать в семейных архивах.  

Коммуникативные УУД:  

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении;  



 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

готовить и выступать с сообщениями;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края;  

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  

 

Предметные результаты 

 - усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания; 

 - расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 - приобретение опыта к оценке различных явлений;  

- освоение приёмов установления причинно-следственных связей;  

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своего края и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, 

происходивших в Карелии;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своего края;  

- готовность применять знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей родины.  

Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе изучения учебного предмета «Моя Карелия»направлена на 

реализацию важнейшего требования модернизации школьного образования – перехода к 

развивающей модели обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. 

 

Содержание курса «Моя Карелия» 5 класс. 

 

Введение. 1 час.  

Введение обучающихся в проблематику учебного предмета. Определение его целей и задач. 

Приглашение к путешествию по родному краю.  

Начало путешествия по Карелии. 1 час.  

Обзорное знакомство с ландшафтом, географическими объектами, природными и историческими 

памятными местами. Районы и города Карелии. Соседи Республики. 

 Первые жители Карелии. 2 час.  

Влияние ледника на ландшафт Карелии. Первичное заселение края. Археологические памятники. 

Занятия, образ жизни, религиозные верования. Растительный и животный мир.  

Деревня на берегу Онего. 1 час.  

Образ жизни занятия населения края в середине первого тысячелетия. Места расположения 

поселений. Жилища и хозяйственные постройки. Виды хозяйственной деятельности населения. 

Отношения с государством. 

 Олонец – трижды столица. 2 часа. Город-крепость Олонец и его роль в истории Карелии. 

Месторасположение и внешний вид крепости. Население и его занятия. Природные 



достопримечательности. Олонец – «гусиная столица». Современный Олонец. Городские праздники. 

Рождение Петрозаводска. 1 час.  

Петровский завод. Его место и роль в истории России и Карелии. А.Д. Меншиков. Строительство 

Александровского завода. В Генин.  

Как рос и развивался Петрозаводск. 1 час.  

Александровский завод. Улицы и районы Петрозаводска: прошлое и настоящее. Герб Петрозаводска. 

Каменный бор под Петрозаводском. 1 час.  

Каменный карьер, его месторасположение. Месторождение кварцитопесчанника. Использование 

кварцитопесчанника при строительстве города и Александровского завода. Современное состояние 

карьера.  

Шокша: берег красной рыбы и красного камня. 1 час.  

Вепсское село Шокша. Его географическое расположение. Занятия местного населения. 

Месторождение малинового кварцита. Добыча кварцита и его использование.  

Сортавала: город-парк. 1 час.  

Месторасположение и объяснение названия города. Архитектурные особенности города. Природное 

и рукотворное своеобразие, городские парки: парк Ваккосалми, парк Таруниеми.  

Валаам – монастырь на цветущей скале. 1 час.  

Валаамский архипелаг. Его географическое расположение. Остров Валаам. Объяснение его названия. 

Природные и рукотворные особенности ландшафта. Валаамский монастырь. Хозяйственная 

деятельность монахов. Роль монастыря в защите границ государства.  

Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы. 1 час.  

Петроглифы Онежского озера. Бесов нос. Животный мир в реальной природе и наскальных 

изображениях древних людей. Занятия местного населения. Рыболовство. Пудожские налимы. 

Выращивание и обработка льна. Стеклодувный промысел. Использование серого Пудожского 

гранита.  

Заповедное Водлозеро. 1 час.  

Ведлозерский национальный парк. Его месторасположение. Природа. Растительный и животный 

мир. Развитие туризма. Правила поведения на охраняемых государством территориях.  

Чудесный черный камень из Шуньги. 1 час. 

 Заонежье. Село Шуньга. Особенности месторасположения. Занятия населения. Шуньгская ярмарка. 

Черный минерал – шунгит. Современное использование шунгита. Устное народное творчество 

заонежья. И.А. Федосова – сказительница.  

Кижи. 2 часа.  

Остров Кижи в Онежском озере. Плотницкое мастерство жителей: строительство деревянных домов 

и церквей. Лодка-кижанка. Изделия кижских кузнецов и ювелиров. Родина русского былинного 

эпоса. Трофим Рябинин.  

Кондопога, она же станция Кивач. 1 час.  

Месторасположения. Памятник деревянного зодчества – Успенская церковь. Полезные ископаемые: 

Тивдийский мрамор и его использование. Кондопожская ГЭС. Природный памятник– водопад 

Кивач. Современный город Кондопога, его культурное и промышленное развитие.  

Марциальные воды: первый русский курорт. 1 час.  

Целебный источник и история его открытия. Поселение Дворцы. Создание первого российского 

курорта. Петр Первый во Дворцах. Марциальноводская церковь – Спасение апостола Петра. 

Современный санаторий «Марциальные воды».  

Первое российское золото с берегов Выга. 1 час.  

Воицкий рудник. Месторасположение. Месторождение меди. История открытия. Добыча меди и ее 

использование для изготовления медных денег. Находка золота. Его запасы, добыча, использование. 

Надвоицы и Сегежа. 1 час.  



Месторасположение поселка Надвоицы и объяснение его названия. Месторождение алюминия. 

Использование природных водных ресурсов для строительства гидроэлектростанций. Воицкий 

водопад «Царь». Надвоицкий алюминиевый комбинат. Город Сегежа. Сегежский бумажный 

комбинат и его продукция.  

Поморье – морская Карелия. 1 час.  

Поморы и их основные занятия. Поморские промыслы: рыболовство, охота на морского зверя, 

строительство морских судов.  

С Кемского берега - на Соловки. 2 час.  

Архипелаг Соловецких островов. Соловецкий монастырь. Хозяйственная деятельность монахов. 

Монастырь на защите границ государства. 

 Город с жемчужным гербом. 1 час.  

Месторасположение города Кемь. Его герб. Природные богатства. Солеварение. Добыча и 

использование жемчуга.  

В царстве Лоухи. 1 час.  

Место Лоухского района на карте Карелии. Природные богатства: слюда, беломорит. Чупинское 

месторождение слюды. Добыча слюды и ее использование в прошлом и настоящем. Национальный 

парк Паанаярви. Растительный и животный мир. Сказки края – М. Коргуев. 

 Калевала и «Калевала». 1 час.  

Эпос «Калевала». Элиас Леннрот. Путешествие Э. Леннрота в карельские деревни. Стихи-руны и 

рунопевцы. Поселок Калевала и его достопримечательности.  

Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. 1 час. 

 Питкярантский район – приграничная территория. Месторасположение города Питкярантаи 

объяснение его названия Природные богатства – олово, медь, гранит. Природные богатства и 

достопримечательности. Целлюлозный завод «Питкяранта».  

Лесной город с железным характером. 1 час.  

Город Костомукша и его месторасположение. История возникновения города. Герб города. 

Месторождение магнитокварцита. Комбинат «Карельский окатыш» и его продукция. Социо-

культурное своеобразие города.  

Звезды над местами боев. 2 часа.  

Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. Страницы 

истории партизанского движения в Карелии. Обелиски и памятники защитникам края.  

Обобщение и систематизация знаний. Приглашение в музей. 2 часа.  

Музеи как хранители исторической памяти. Карельский государственный краеведческий музей, его 

коллекции и экспозиции. Городские и школьные музеи.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 ч. 

№ 

урока 

Тема урока Часы 

1.  Введение.  1 

2.  Начало путешествия по Карелии. 1 

    3-4. Первые жители Карелии. 2 

     5. Деревня на берегу Онего. 1 

6-7. Олонец - трижды столица. 2 

8. Рождение города Петрозаводска. 1 

9. Как рос и развивался Петрозаводск. 1 

10. Каменный бор под Петрозаводском. 1 

11. Шокша: берег красной рыбы и красного камня. 1 

12. Сортавала - город парк. 1 



13. Валаам - монастырь на цветущей горе. 1 

14. Бесов Нос: гуси-лебеди и пудожские налимы. 1 

15. Заповедное Ведлозеро. 1 

16. Чудесный черный камень из Шуньги. 1 

17-

18. 

Кижи. 2 

19. Кондопога, она же станция Кивач. 1 

20. Марциальные воды: первый русский курорт. 1 

21. Первое российское золото с берегов Выга. 1 

22. Надвоицы и Сегежа. 1 

23. Поморье - морская Карелия. 1 

24-

25. 

С Кемского берега - на Соловки. 2 

26. Город с жемчужным гербом. 1 

27. В царстве Лоухи. 1 

28. Калевала и «Калевала». 1 

29. Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. 1 

30. Лесной город с железным характером. 1 

31-

32. 

Звезды над местами боев. 2 

33-

34. 

Обобщение и систематизация знаний. Приглашение в 

музей. 

2 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

В Положении о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ 

(на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в 

соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в образовательных 

учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и рекомендованной 

коллегией Минобразования РФ для использования в системе образования России) предусмотрены 

следующие рекомендации:  

оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);  

осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями;  

избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми;  

сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений;  

при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 

изменить в себе сам); 

создавать обстановку доверия, уверенности в успехе;  

не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые 

факторы (удача и везение);  

учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях); 

 использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 

оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 

рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие 

этого их мотивированной функции;  



использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала 

работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик 

проверяет обе работы.  

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, тексты 

контрольных работ, вопросы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, включает 

критерии оценки проверочных работ.  

Контроль знаний и умений можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 

опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, 

тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. Необходимо создавать 

на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы каждый ученик мог добиться успеха и 

организовать работу таким образом, чтобы дети получали навыки не только индивидуальной работы, 

но и работы в коллективе, учить их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке.  

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования процессов 

формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие компенсировать и 

корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. В 

связи с этим наиболее эффективными являются активные методы обучения, такие как проблемные, 

включающие в себя постановку проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также 

вовлечение учащихся в практическую деятельность.  

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих детей с ОВЗ наблюдаются 

трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы они выполняют с 

удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную познавательную 

деятельность, которая подготавливает их к выполнению самостоятельных работ творческого 

характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.  

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к методам 

проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ТНР.  

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным 

материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, смешения 

понятий, знания правил, и умения их применять.  

Тестирование может применяться на разных этапах обучения: - вводное тестирование – 

получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; - текущее тестирование – для ликвидации 

пробелов и коррекции умений и знаний; - итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный 

материал, проверяет сформированные знания и умения. Тесты выявляют не только уровень знаний, 

умений и навыков, но и характер работы, конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки 

каждого ученика, так как за каждый правильный ответ ребенок получает балл и все результаты 

фиксируются. Отсюда широкие возможности для обоснованного индивидуального подхода к 

учащимся, для предупреждения их отставания и улучшении методики преподавания.  

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого ими 

минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы их 

учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, умений, навыков 

определяется на основе проверочных работ по предмету. В конце изучения каждой темы подводятся 

промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 

предмету.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу:  



Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.  

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий.  

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Печатные издания 

 

1. Учебник "Моя Карелия: Путешествие по родному краю" Н.П. Кутьков. — Петрозаводск, 

2012. 

2. Рабочая тетрадь. 5 класс. "Моя Карелия: путешествие по родному краю» 

3. Дидактические материалы: карточки с заданиями, тесты 

 

 

Технические средства обучения  

 

1. Аудиомагнитофон.  

2. Интерактивная доска.  

3. Компьютер.  

4. Мультимедийный проектор. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://ipk.karelia.ru/ 


