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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по истории предназначена для учащихся 6 класса 

основной общеобразовательной школы. Программа создана для МОУ «СОШ № 64» на 

основе: 

 1. Приказа Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

2. Рабочей программы ООО «История» для 5-9 классов образовательных 

организаций. - М., 2021 (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.)  

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. А.А. Сванидзе. Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 кл. ФГОС, 2021 г. 

2. Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А. История России с древнейших 

времен до начала XVI века. 6 кл.ФГОС, 2022 г.   

Цель рабочей программы создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению обучающимися курса истории среднего 

общего образования в полном объеме. 

 

Задачи:  

1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного процесса 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с 

учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

 

Данная программа имеет форму интегрированного курса. Структура учебника 

соответствует современным концепциям российской истории и построена по 

проблемно-хронологическому принципу, в соответствии с которым история России и 

мира с древнейших времен до конца  XVI века предстает как целостный и 

взаимосвязанный процесс. Тематически в состав учебника включены разделы, 

посвященные основным проблемам мировой и российской истории. На основе 

содержания учебника обучающиеся получают возможность сформировать целостный 

образ России в контексте мирового исторического развития. Содержание 

исторических процессов авторы раскрывают на проблемно-теоретическом уровне, 

ориентируя учащихся на осмысление причинно-следственной обусловленности тех 

или иных явлений. Единство содержания учебника обеспечивается благодаря наличию 

общей системы понятий, соблюдению четкой последовательности изложения 

материала. В учебнике присутствует аппарат ориентировки: важнейшие проблемы 

параграфа обозначены заголовками, набранными полужирным шрифтом. Даты, 

понятия, новые названия, имена исторических деятелей, отдельные положения и 

выводы, важные для понимания сути событий выделены курсивом. Важнейшие 

научные положения учебника отражают современное состояние исторической науки. 

Учебник снабжен учебно-методическим аппаратом, обеспечивающим усвоение 
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материала учащимися. Задания способствуют овладению приемами анализа, синтеза и 

систематизации материала, работы с различными источниками информации. В 

учебнике отражены межпредметные связи с гуманитарными дисциплинами, а также 

математикой и естествознанием, историей науки и техники. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

•  эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

•  формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

•   образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

•   история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

•   развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 6 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 



4 
 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути народов мира важны для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется 

динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 

жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться 

в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 

проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные 

умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной 

среде и др. 

 

Цели изучения курса: 

 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко- культурного,  цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России;  
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 восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве; 

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

 Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников 

 

Задачи изучения курса: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно- историческом процессе с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и 

методов обучения. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 классах. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет по 2 часа в неделю. В соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация 

курсов всеобщей истории и истории России. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России  осуществляется следующим образом: 

 

Класс Общее кол-во 

часов 

История России 

кол-во часов 

Всеобщая 

история 

кол-во часов 

История 

Саратовского 

Поволжья 

6 68 35 31 2 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «История»: 

 

Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

на этой основе собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 

Ценностно-целевые приоритеты тематических блоков (глав) представлены в 

виде ключевых вопросов. Они определяют угол зрения в изучении новой информации 

и источников, помогают учителю расставить аксиологические акценты, выделить 

главное в тексте учебника. В формулировках предметных единиц содержания 

использованы развернутые тезисы, которые в соответствии с ключевыми вопросами 

обозначают направления ученических исследований и обобщающих выводов. 

Основные понятия выделены жирным шрифтом и указаны в том учебном содержании, 

на основе которого они формируются. 

Сквозная содержательная линия, пронизывающая и связывающая все 

вышеназванные лини — человек в истории. В содержании курса по истории она 

акцентирует вопросы историко-культурного становления человека, его отношений с 

природой, с другими людьми, социальными и политическими институтами общества, 

борьбы за личную свободу, гражданские права и достойную жизнь, способов 

самореализации. 

Школьный курс по истории предоставляет учащемуся возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её 

поступательного развития и ценности и выработать: 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам народов мира; 

• эмоционально положительное принятие культуры народов мира; 

• уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках и взаимопомощи. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, 

дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой 

цивилизации. 

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. 

Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое 

время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя 

понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить 

примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается 

воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, 

изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 
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общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в 

сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств 

и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный 

человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. Для этого учителю необходимо 

помочь учащимся: 

— научиться пользоваться информацией; 

— научиться общаться; 

— научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, 

культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации 

учащихся с современным обществом. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса истории 6 класс. 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) 

общего образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся.  

 

6 КЛАСС 

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 
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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 
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Метапредметные результаты изучения истории 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); 
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регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

       Предметные результаты изучения истории включают: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых 

событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 
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 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

 

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь 

на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

• использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе 
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сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется через следующие формы: 

тестирование; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; 

решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных 

признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение 

проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; выполнение заданий 

с помощью карты; презентация; работа в группе; работа в паре; составление 

исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы; составление схемы; 

составление тезисного плана. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока.  

Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Новые стандарты в образовании основываются на деятельностном подходе, который 

призван научить ребенка самостоятельно искать ответы на вопросы, выстраивать 

успешные межличностные отношения, понимать свои возможности. Учитель получает 

больше возможностей для творческой реализации. Введение новых стандартов в 

образовании изменило подход к организации учебного процесса, в том числе привело 

к необходимости широко использовать различные виды деятельности обучающихся. 

По ФГОС, задача педагога сегодня сводится к тому, чтобы научить его обозначать 

проблему и искать пути ее решения. Для этих целей основным считается системно-

деятельностный подход, поэтому виды деятельности учащихся направленные на 

достижение результата существенно расширены, приветствуется их комбинирование и 

разнообразие. Основные виды деятельности учащихся описываются в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС). Основная роль в нем отводится 

понятию универсальных учебных действий (УУД), акцент делается на активность и 
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инициативность детей, что развивает их личность. В Стандарте прописаны 

разновидности деятельности, которыми должен овладеть ученик к завершению 

образовательного процесса. Основные виды учебной деятельности обучающихся по 

ФГОС способствуют: 

•развитию личности ребенка, 

•становлению его мыслительных процессов, 

•развивают способности, 

•закладывают высокие моральные нормы. 

Основные виды учебной деятельности учащихся на уроках истории: 

- рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, литературного 

источника, карты и схемы; 

- умение извлекать информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление характеристики исторического деятеля. Работа с картой («Чтение 

карты»), схемой; 

- анализ исторического источника; 

- чтение и обобщение фактов из литературного источника; 

- составление вопросов к тексту, ответы на них; 

- комментированное чтение текста; 

- составление простого и сложного плана; 

- составление сравнительных, хронологических таблиц; 

- составление кластера; 

- подбор фактов, подтверждающих или опровергающих гипотезу; 

- составление логической схемы, цепочки 

Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и 

т.д. Позволяет систематизировать учебную информацию, расположить ее в логической 

последовательности, выделить главное, аргументировать свою позицию, закрепить 

знания и умения практически. Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, 

которая станет итогом анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения 

исторических событий. Составление биографических справок – характеристик 

исторических личностей. На основе оценок деятельности личности, историками и 

современниками, дети учатся давать собственную аргументированную оценку. Работа 

с исторической картой. Этот вид учебной деятельности позволяет не только получить 

систематизированную историческую информацию о том или ином событии, явлении, 

процессе, но и умело ориентироваться в историко-географическом пространстве. 

Анализ исторических источников (документов). Один из ведущих видов 

познавательной деятельности в процессе изучения истории, который способствует 

формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, оценка и критическое отношение к различным интерпретациям 

исторических фактов. Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот 

вид учебной деятельности способствует формированию навыков поисковой и 

аналитической работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих 

самостоятельных изысканий. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

6 КЛАСС 
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Всеобщая история. 

История Средних веков (31 час). 

Введение. Живое Средневековье – 1 час  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 

эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних 

веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Глвава 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) – 4 часа  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI— VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. 

Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков 

при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. 

Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. 

Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и 

правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное 

монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их 

последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства 

пап римских — Папской области. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели 

и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 

Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. 

Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских 

народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной  

империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 

отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. 

Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее 

рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI 

веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской 

властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго 

Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI 

вв. Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 
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короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 

жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи 

— первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных 

походов. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. – 3 часа  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового 

государства. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых 

путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой 

империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи 

с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и 

стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы 

школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний 

византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении 

храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской 

культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Глава 3. Арабы в VI—XI вв. – 3 часа  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия 

и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и 

арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. 

Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских 

племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — 

священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы 

шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру 

народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. 

Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 
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полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский 

халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовскиий эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. 

Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 

Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

Глава 4. Сеньоры и крестьяне – 2 часа   

Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые 

крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период расцвета, 

зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 

Рыцарь — конный воин в доспехах.тСнаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе – 2 часа   

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 

земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — 

поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа 

средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения 

подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодальнораздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 

Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. Горожане их образ жизни. Своеобразие города. Управление 

городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. 

Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового 

города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. Союз королей городов. Торговля в Средние века. 

Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места 

торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 
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Глава 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы – 3 часа  

Крестовые походы Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти 

короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета 

и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для 

верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман 

перед угрозой дальнейших завоеваний  крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II 

Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 

вв) – 6 часов 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II 

Август. Борьба французского и английского королей за французские территории. 

Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение 

самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV 

Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные 

штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. Что 

англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и 

его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя 

война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 
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Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский 

и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. 

Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д'Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д' Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и 

военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 

французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление 

единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 

власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая 

часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. 

Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые 

королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 

Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и 

трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 

христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. 

Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV 

вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская 

империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба 

городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. – 2 часа  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — 

критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар 

от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад 

Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество 

балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической 

политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская 

столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в 
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Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 

Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века – 3 часа 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 

Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — 

философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. 

Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — 

королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и 

Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения 

в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо 

Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. 

Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 

Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к 

астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений 

обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в 

военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление 

компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих 

географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки – 1 час 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская 

религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение 

войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 

Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. 
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Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра.  Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 

монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и 

народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние 

и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и 

Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки.  

Повторение – 1 час 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы 

феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви феодальном 

государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 

отношений. 

 

История России. 

История России с древности до XVI в. (37часов) 

Введение – 1 час 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской истории 

Раздел I. Древние жители нашей Родины– 4 часа  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. Восточные 

славяне в древности (VI-IXвв.) Праславяне. Расселение, соседи, занятия, 

общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть 

временных лет» о начале Руси. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (12 ч) 

Образование государства Русь Социальная и политическая организация 

восточных славян. Исторические условии складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце  I 
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тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная 

коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских 

князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. 

Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход 

князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы 

государства Русь. Первые русские князья Объединение восточнославянских «племён» 

под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение 

первого в истории Руси международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от 

набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки 

родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение 

Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие 

христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию 

и Византию; расширение территории государства Русь. Князь Владимир и Крещение 

Руси Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины 

выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству 

храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управления 

государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. 

Образ князя в народных легендах и преданиях. Русь при Ярославе Мудром Борьба за 

власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав 

Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство 

Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. 

Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в 

правление Ярослава Мудрого. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский 

престол Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской 

власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник 

знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. 

Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. Древняя Русь: общество 

и государство Территория и население государства Русь. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории 

рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Развитие городов и быт жителей Руси Предпосылки роста и развития городов, ремесла 

и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки русских 

городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. 

Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, 

одежда, досуг. Православная церковь в Древней Руси Влияние православия на 

повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов 

и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. Церковные 

уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь 

как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие 

книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. 

Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской 
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литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о 

законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы 

Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное 

дело. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. – 5 часов  

Образование самостоятельных русских земель Причины распада Руси на 

самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства 

русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 

раздробленности на экономическое и  культурное развитие Руси. «Слово о погибели 

Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. Особый 

статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский 

престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-

политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. Юго-

Западная Русь Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности 

социально-экономического и политического развития юго-западных земель; 

формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая 

земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. 

Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. Новгородская 

земля. Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик 

города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи 

Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. Северо-

Восточная Русь Особенности географического положения, природных условий и 

хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста 

численности населения, строительства новых городов, формирования боярского 

землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в 

развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и 

живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом – 6 часов 

Монгольское нашествие на Русь Возникновение Монгольской империи. Военная 

организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение 

на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и 

народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и 

культурные последствия нашествия. Натиск с Запада Прибалтийский регион: 
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геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины 

крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам 

Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя 

Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в 

новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 

Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии 

Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым 

после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, 

Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. Русские земли под властью Золотой Орды Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика 

русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-

политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и 

др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. Великое 

княжество Литовское и русские земли Возникновение Литовского государства и рост 

его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого 

княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. 

Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. – 8 часов 

 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского 

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. 

Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале 

XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский 

престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите.  Дмитрий Донской и 

борьба русских земель с Ордой Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. 

Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. 

Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. 

Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская 

битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в 

летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана 

Тохтамыша на Русь. Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой 

Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим 

княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): 

причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и 

результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и 

объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, 

образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. Основные персоналии: Василий 

I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья 

Витовтовна. Конец эпохи раздробленности Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 
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Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с наследниками 

Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая 

государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. 

Принятие общерусского Судебника. Русская православная церковь во второй 

половине XIII — XV в. Роль Православной церкви в период ордынского владычества. 

Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петр и Алексия в 

политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: 

иосифляне и нестяжатели, ереси. Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. Возрождение каменного зодчества в 

Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): историко-

культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. 

Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество 

Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Обобщающее повторение – 1 час 

 

История Саратовского Поволжья – 2 часа 

История Саратовского Поволжья с древнейших времен до начала XVI века  

Заселение территории Саратовского Поволжья человеком. Каменный век. 

Климат. Присваивающее хозяйство. Палеоантропологические находки. 

Палеолитические стоянки. «Неолитическая революция» - переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Отделение ремесла от земледелия и скотоводства. 

Патриархальная родовая община. Археологические культуры. Кочевые и оседлые 

племена на территории Саратовского Поволжья. Индоиранская/индоарийская 

языковая группа. Сарматы. Финно-угорские племена. Саратовское Поволжье в 

середине I тысячелетия н.э. Праславяне. Великое переселение народов. Гунны. 

Тюркоязычные кочевники: болгары, хазары, тюрки, кипчаки, печенеги, половцы. 

Волжская Булгария. Хазарский каганат. Саратовское Поволжье в конце X - конце 

ХVвв. Печенеги и половцы. Набеги печенегов на Древнюю Русь. Половецкое поле. 

Появление древнерусских селищ и городищ. Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков, расширение территории Монгольской 

империи. Покорение монголами территории Нижнего и Среднего Поволжья. Золотая 

Орда: территория, государственный строй, городское население и городское ремесло. 

Сосуществование различных религий. Принятие ислама. Политическая зависимость 

русских земель от Золотой Орды. Укек – городской центр на территории Саратовского 

Поволжья. Занятия горожан, быт. Полиэтничное население Укека. Кризис Золотой 

Орды. Нашествие Тамерлана (Тимура). Распад Золотой Орды. Ликвидация 

зависимости Московского государства от Орды. Отношения Московского государства                   

с постордынскми ханствами. Включение Казанского и Астраханского ханств в состав 

Московского государства. 
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Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

 Всеобщая история 31 

1. Введение. Что изучает история Средних веков. 1 

2. Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

3. Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 

4. Глава III. Арабы в VI—XI вв. 3 

5. Глава IV. Сеньоры и крестьяне 2 

6. Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

7. Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 3 

8. Глава VII. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6 

9. Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

10. Глава IX. Культура Западной Европы в Средние  века. 3 

11. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой 

Америки 

1 

12. Повторение 1 

 История России 37 

13. Введение. История России                                                                                  1 

14. Раздел I. Древние жители нашей Родины 4 

15. Раздел II. Русь в IX-XII веках                                                          12 

16. Раздел III. Русские земли в середине XII- начале XIII века 5 

17. Раздел IV. Русь между Востоком и Западом.                                  6 

18. Раздел V. Русские земли в середине XIII-XV веке 8 

19. Повторение  1 

 История Саратовского Поволжья 2 

20. История Саратовского Поволжья с древнейших времен до начала 

XVI века 

2 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

6 класс 
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1. Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяния святого и благоверного 

великого князя. М., 2003. 

2. Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 1—10. 

3. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 

4. Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 

2004. 

5. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. М., 2001. 

6. Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. 

7. Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

8. Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. 

9. Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

10. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 

11. Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967. 

12. Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1998. 

13. Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный 

анализ. М., 2010. Т.1. 

14. Повесть временных лет. СПб., 1999. 

15. Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010. 

16. Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. 

17. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 

18. Татищев В.Н. История Российская. Любое издание. 

19. Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. 

20. Юрганов А.Л. Категории средневековой русской культуры. М., 1998. 

21. Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1998. 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

22. http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

23. http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательнойшколы. 

24. http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел 

издательства «Русское слово». 

25. http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе 

общественным наукам. 

26. http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

27. http://www.drevnyaya.ru — сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики». 

28. http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, 

содержащий раздел «Библиотека древнерусской литературы». 

 29 http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и 

изобразительных трудов по истории Древней Руси 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 
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1. http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной 

3. школы. 

4. http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел 

издательства «Русское слово». 

5. http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе 

общественным наукам. 

6. http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

7. http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую 

подборку источников и научной литературы по военной тематике российской и 

всеобщей истории. 

8. http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, 

посвящённый Отечественной войне 1812 г. 

9. http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html — сайт Национального 

музея героической 

10. обороны и освобождения Севастополя. 

11. http://www.1812panorama.ru/museum.html — сайт музея-панорамы «Бородинская 

битва». 

12. http://www.borodino.ru — сайт музея-заповедника «Бородинское поле». 

13. http://stat.mil.ru/et/year.htm — сайт Министерства обороны РФ об Отечественной 

войне 1812 года. 

14. http://histrussia.ru — интернет-ресурс «История российской государственности», 

содержащий комплекты культурно-познавательных ЭОР по темам «Природно-

экологические комплексы России», «Сокровищароссийских музеев», «История 

освоения космоса Россией», «История российской государственности». 

15. http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории 

России. 

16. http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического 

архива. 

17. http://historywar.org — портал «Военная история». 

18. http://stolypin-info.ru — сайт, посвящённый П.А. Столыпину. 

19. http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ. 

20. http://decemb.hobby.ru — Виртуальный музей декабристов. 

21. http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи. 

22. http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея». 

23. http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной 

России: сайт о творчестве 

24. фотографа С.М. Прокудина-Горского. 

25. http://retromap.ru — старые планы городов России. 

26. http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи. 

27. http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея. 

28. http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и 

благотворителей. 

 


