
 



                              

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе программы курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края  под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» Краснодар 2017год с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и Адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ, утверждённой педагогическим советом МБОУ СОШ № 18 от 31.08.2017 г., протокол № 1                                                                                                       

При разработке  рабочей программы учебного предмета «Кубановедение» учтены рекомендации, указанные в письме Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от  07.07.2016г № 47 – 11727/16-11 и введён раздел «Духовные истоки 

Кубани». Все основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в данной программе соблюдены, базисный минимум не 

нарушен, государственный стандарт соблюдён. 

Согласно  учебному плану МБОУ  СОШ № 18 распределение 34 часа на изучение кубановедения по классам следующее:  

класс 6 класс 

неделя 1ч. 

год 34 ч. 

 
Оценивание ответов обучающихся 6-9 классов осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №18, утвержденного решением педагогического совета 

школы от 31 августа 2021 года протокол №1 и приказом по МБОУ СОШ №18 от 06.04.2022года №144-О, утверждающим Положение о 

формах, периодичности, порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в соответствии с ФГОС. 

Оценка «5» ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.                                                                                                                                                                       

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, 



обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст  учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,  

первоисточники.                                       3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.                                                                                                                            

Оценка «4» ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                    

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                                                                                                                                                                      

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.                                                                                                                       

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но  

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.                                                                                 

Оценка «3» ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                   

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.                                                                                                                                     

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.                                                                                                                                                                                                                                      

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.                                                                                                          

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретныхявлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеровпрактического применения теорий.                                                                                                                                                                                                            

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 



понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.                                                                                                                                                                                              

Оценка «2» ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                      

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и  

обобщений.                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в  

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и  

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может  

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Планируемые предметные результаты изучения курса кубановедение 

Личностные результаты :  

1.Гражданского воспитания:  

•          гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовности к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией  

Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 



• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего места в поликультурном мире;  

• ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

• готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение, готовности и способности вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

1. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

• российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

• чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

• патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

• уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



• уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

• уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

2. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей: 

• нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

• способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

• выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

• компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей. 

3. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

• эстетического отношения к миру;  



• эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

• способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения;  

• эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

• способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

• уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

• потребности в общении с художественными произведениями;  

• активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её; 

• готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

4. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,  

• осознания значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

• готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 



• ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью других людей, умения 

оказывать первую помощь 

• неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

• ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

• уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности,  

• готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и способа реализации собственных жизненных планов; 

• готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

7. Экологического воспитания: 

• экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

• понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,  



• ответственности за состояние природных ресурсов;  

• умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

• опыта эколого-направленной деятельности. 

            Предметные результаты:  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе,  истории, особенностях развития хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих 

на его территории.  

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

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Кубановедение».  

6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯВ 5-9 КЛАССАХ УЧЕНИК научится определять: 

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;  

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;  



— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории;  

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки;  

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

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художественной литературе;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— музыкально-культурное наследие региона;  

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, 

мастеров ДПИ);  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;  

получит возможность научиться: 

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  



— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных представлений об основных 

закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные 

населённые пункты, места важнейших исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, 

конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать собственную точку зрения;  

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и искусства кубанских авторов;  

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, народных 

мастеров Кубани;  

— отличать литературные слова и выражения от диалектных;  

получит возможность использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;  

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов многонациональной Кубани;  



— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;  

— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному наследию;  

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем.   

                                                                                                         II. Содержание курса 

 6 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч)  

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. 

Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления 

изученного материала.  

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

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и исторические карты. Краеведческая литература. 

Археологические находки. Письменные источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 

топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные 

произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические карты. 

Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. 

Полезные ископаемые. Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные 

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

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные — обитатели населённых пунктов.  



Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности 

и памятники природы своей местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по 

охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных 

пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и административного района. Виды хозяйственной 

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

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

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: образ 

жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. 

Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах.  

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

Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) 

Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.                                                                                           Образование государства у хазар и рост его 

могущества. Племенной состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр ремесла и торговли. 

Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство иудаизм). Древнерусская летопись 

Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. Падение Хазарского 

каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  



Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, 

Игорем. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. 

Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. 

Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский 

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

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

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

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея 

(Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур 

(Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского 

морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа.  

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

генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио 

Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, 

темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). 

Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, 

охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, 

тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия 

населения и быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. 

Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 



Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. 

Военные походы османов и крымских татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские 

посольства 1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-

адыгских отношений во второй половине ХVI в.  

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

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. 

Святилища (капища). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Распространение 

христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на территории 

Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: 

основание монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. 

Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Памятники христианской 

культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. 

Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — пример строения классической крестово-

купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 

Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище (район х. Ильич, 

Отрадненский район) – центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство 

Каспийских гор.  



Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские сказания  

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». 

Загадки Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О 

земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей 

Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об истории 

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

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом 

эпосе народных сказок, легенд, преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

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

развития российской государственности.  

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства в развитии культуры. Проникновение 

католичества на Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения 

художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в 

эпоху Средневековья.  

 РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 



Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик 

Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания христианских подвижников. Житие святого 

преподобного Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

                                                                                                                          III.Тематическое планирование. 6 класс 
 

             Раздел Кол-во 

часов 

                Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й работы 

      

Введение 1 Кубань – перекресток 

цивилизаций. Кубань – 

многонациональный 

край 

 
1 

Понимать духовно-нравственный смысл понятия 

малая родина. Называть этнокультурные 

особенности региона: многонациональный и 

многоконфессиональный 

состав населения. 

Ознакомиться со структурой учебного пособия, а 

также аппаратом усвоения знаний. 

Объяснять духовно-нравственный смысл понятия 

малая родина. Называть этнокультурные 

особенности региона: многонациональный и 

многоконфессиональный 

состав населения. 

1,2,3,4,5 

1,2,3,4 



Ознакомиться со структурой учебного пособия, а 

также  аппаратом усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ 1. 

ПРИРОДА МАЛОЙ 

РОДИНЫ И 

ЧЕЛОВЕК 

 
 

8 

    

Тема 1. Источники 

информации о 

малой 

родине 

 

1 

    

  Источники знаний о 

природе, населении и 

истории своей 

местности. 

 
1 

Объяснять понятия источники знаний, заповедник, 

топонимический словарь, фенология, биоклиматическая 

карта, вегетация, музей, архив. 

Называть источники информации о малой родине: 

археологические находки, греческие мифы и легенды, 

труды античных авторов, работы дореволюционных и 

современных исследователей, отчёты ОЛИКО. 

Уметь находить необходимую информацию в 

энциклопедических и топонимических словарях. 

Называть учёных и краеведов — исследователей природы и 

истории Кубани: Е. Д. Фелицына, Ф. А. Щербину, В. П. 

Чучмай, С. А. Литвинскую, В. И. Борисова, В. П. Бардадыма, 

И. П. Латышева, Г. К. Плотникова, В. Н. Ратушняка и др. 

1,2,3,4,5,7 



    Подготовить мини-проект. Например, составить список 

краеведческой литературы, которую необходимо прочитать в 

ближайшее время. 

 

Тема 2. Неповторимый 

мир природы 

     

  Особенности природы 

Кубани и своей 

местности. 

 

 
1 

Объяснять понятия бора, пороги, дельта, плавни, лиманы. 

Характеризовать географическое положение Краснодарского края 

и своей местности. Показывать на карте территорию 

Краснодарского края. Называть и определять географические 

координаты города Краснодара. Характеризовать рельеф, 

особенности климата Краснодарского края и своей местности, 

Называть полезные ископаемые, водные объекты, почвы 

Краснодарского края и своего населенного пункта. Показывать на 

карте Азово-Кубанскую равнину, Таманский полуостров, 

Кавказские горы, гору Цахвоа, реку Кубань, озёра Ханское и 

Абрау, Бейсугский лиман. 

1,2,3,4,8 

  Растения, которые нас 

окружают. 
 

1 

Объяснять понятия сорные растения, аллергия. Приводить 

примеры растений своей местности. Объяснять, какие растения 

следует считать лекарственными. Называть растения, наиболее 

часто встречающиеся на Кубани. Рассказывать, как меняется 

растительный мир Кубани с севера на юг и с изменением высоты. 

Подготовить мини-проект. Например, организовать наблюдения 

за растениями с целью предсказания погоды. 

1,2,3,4,8 

  Животные — обитатели 

населённых пунктов. 
 

1 

Раскрывать значение понятий дикие, домашние и синантропные 

животные. 

Называть животных, наиболее часто встречающихся на 

территории Краснодарского края и своей местности. 

Рассказывать о насекомых и птицах своей местности. 

1,2,3,4,8 

  Природные 

достопримечательности и 

памятники природы, 

истории и культуры 

 
1 

Раскрывать значение понятий природные 

достопримечательности, памятники природы, истории и 

культуры, рекреация, каскад, эстетика, сталактиты, 

сталагмиты, сталагнаты, селекция. 

Приводить примеры наиболее известных 

достопримечательностей, памятников природы, истории и 

культуры на территории Краснодарского края и своей местности. 

Выделять виды природных памятников. Составлять отчет об 

экскурсии. Работать над проектом виртуальной экскурсии по 

1,2,3,4,8 



    заданию учителя. 

Выполнить мини-проект. Например, подготовить сообщение об 

одном из достопримечательных объектов на территории своего 

района. 

 

Тема 3. Изменение 

природы человеком 

     

  Влияние человека на 

природу своей местности. 
 

1 

Раскрывать значение понятий заказник, заповедник, 

биоиндикаторы, степные блюдца, коса, плотина, экология, 

акватория. 

Рассказывать о влиянии человека на природу. Принимать участие 

в мероприятиях по охране природы родного края, Называть и 

показывать на карте территорию Кавказского биосферного 

заповедника. Высказывать свои предложения по охране 

окружающей среды. Объяснять актуальность природоохранных 

мер. Подготовить мини-проект. Например, составить описание 

экологического состояния ближайшего водоёма. 

1,2,3,4,7,8 

Тема 4. Население      

  Население Кубани и 

вашей местности 
 

1 

Показывать на административной карте Краснодарского края 

территорию своего района (города). Знать площадь и число 

жителей. Называть административные районы Краснодарского 

края, крупные города, станицы. Знать площадь территории 

Краснодарского края и численность его жителей. Называть 

основные особенности городских и сельских поселений. 

Рассказывать о своём населённом пункте. Определять 

понятия Кубань и Краснодарский край. 

Рассказывать о культуре, истории, традициях народов Кубани. 

Анализировать взаимосвязь и взаимовлияние обычаев и традиций 

народов Кубани. Формировать толерантное отношение к 

представителям разных национальностей. 

Подготовить мини-проект. Например, составить сообщение о 

традициях и обычаях одного из народов, проживающих на 

Кубани. 

1,2,3,4,7,8 

  Виды хозяйственной 

деятельности жителей 

Кубани 

 
1 

Приводить примеры влияния природных условий на 

хозяйственную деятельность жителей Кубани. Рассказывать о 

занятиях населения Кубани в прошлом и в настоящее время. 

Сравнивать виды хозяйственной деятельности в сельских 

населённых пунктах и в городских. 

1,2,3,4,7,8 



    Разрабатывать проект по одной из пройденных тем. Например, 

подготовить презентацию «Народные умельцы моего района 

(населённого пункта)». 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ 

КУБАНИ В IV — ХVI 

вв. 

 
 

13 

    

Тема 5. Кубань в эпоху 

Средневековья 

     

  Военные походы гуннов  

 
1 

Раскрывать значение понятий гунны, военная организация, ясы, 

Великое переселение народов. 

Показывать на карте направления завоевательных походов гуннов 

на территории Кубани. Характеризовать особенности вооружения 

и военной тактики гуннов, их хозяйственную жизнь и 

общественный строй. Комментировать высказывания 

АммианаМарцеллина о гуннах. Рассказывать о последствиях 

гуннского нашествия на Северный Кавказ. 

1,2,3,4 

  Великая Булгария. 

Аварский и Хазарский 

каганаты 

 
1 

Объяснять значение понятий обры, патрикий, зтнография, 

каганат. Характеризовать образ жизни, хозяйство, верования, 

систему управления в Великой Булгарии. Показывать на карте 

территорию Великой Булгарии, называть причины распада 

государства. Рассказывать об основании и падении Аварского 

каганата, показывать на карте его территорию в пределах 

Приазовья и Причерноморья. Объяснять понятия язычники, 

иудаизм, ислам, христианство, каган, хан, Тюркский 

каганат. Показывать на карте территорию Хазарского каганата, 

Рассказывать об истории его образования. Называть причины, 

способствовавшие росту и могуществу Хазарского каганата. 

Характеризовать внутреннюю организацию Хазарского каганата, 

особенности быта племён, верования. 

Называть основные источники дохода правителей Хазарии. 

Объяснять причины падения каганата. Характеризовать 

взаимоотношения восточных славян с Хазарским каганатом на 

основе отрывка из «Повести временных лет». Делать вывод о 

роли и месте Хазарского каганата в истории Прикубанья. 

Составлять устный рассказ о путешествии русских купцов в 

Итиль, используя текст учебника и иллюстрации. 

1,2,3,4 

Тема 6. Восточные 

славяне в Прикубанье. 

     



Тмутараканское 

княжество 

     

  Проникновение 

восточнославянских 

дружин в Прикубанье 

 
1 

Объяснять понятия Артания, Куява, Славия, фактория, 

волок. Рассказывать о походах восточнославянских дружин в 

прикаспийские земли, а также об успехах 

Киевской Руси в период правления Святослава Игоревича. 

Характеризовать личные качества князя Святослава на основе 

рассказа из летописи «Повесть временных лет», а также 

описывать его внешний облик после прочтения записей 

византийского историка Льва Диакона Калойского. 

1,2,3,4,5 

  Русское княжество на 

Таманском полуострове 
 

1 

Объяснять понятия князь, княжество, усобица. Рассказывать об 

основании Тмутараканского княжества, называть дату его 

образования (конец Х в.). 

Показывать на карте территорию Тмутараканского княжества. 

Характеризовать отношения между касожскими и 

тмутараканскими князьями. Рассказывать о борьбе Ярослава и 

Мстислава за княжение в Тмутаракани. 

1,2,3,4 

  Тмутаракань после 

смерти Ярослава Мудрого 
 

1 

Рассказывать о борьбе русских князей за тмутараканский престол 

после смерти Ярослава Мудрого, а также о роли игумена Никона 

в выдвижении кандидатуры 

князя Глеба на княжение. Объяснять значение для изучения 

истории Кубани Тмутараканского камня, найденного на 

Таманском полуострове. 

1,2,3,4 

  «Земля незнаемая» 

половцы и аланы на 

Кубани 

 
1 

Объяснять понятия половцы, кыпчаки, «каменные 

бабы». Называть дату (1094 г.) последнего упоминания 

Тмутараканского княжества в древнерусских летописях. 

Рассказывать об упоминании Тмутаракани в «Слове о полку 

Игореве». Объяснять причины ослабления, а затем и прекращения 

существования Тмутараканского княжества. 

Объяснять причины переселения половцев на Кубань. Показывать 

на карте территорию проживания половцев. Называть памятники 

культуры, оставленные половцами («каменные бабы»), 

Рассказывать об аланах и роли Аланского государства в 

средневековой истории Северного Кавказа. Объяснять, как 

складывались взаимоотношения алан и адыгов. Составлять 

описание народов Прикубанья по плану, предложенному 

учителем. 

1,2,3,4 



Тема 7. Кубань в ХШ- 

ХIV вв. Между 

ордынцами и 

генуэзцами 

     

  Борьба народов 

Северного Кавказа с 

монгольскими 

завоевателями. 

 
1 

Объяснять понятия курултай, орда,. 

Рассказывать о походах монгольских завоевателей, используя 

исторические картины, отрывки из летописей. Сопоставлять и 

обобщать полученные сведения. Объяснять причины военных 

успехов монгольских завоевателей. Называть последствия 

вторжения Тимура на территорию Северного Кавказа. 

Комментировать высказывание А. И. Герцена о последствиях 

монголо-татарского нашествия для России. 

1,2,3,4,5 

  Итальянские колонии на 

Черноморском побережье 

Кавказа. 

 
1 

Рассказывать о торговом соперничестве Венеции и Генуи, 

сотрудничестве и конфликтах генуэзцев с золотоордынцами. 

Называть и показывать на карте крупные генуэзские колонии в 

Причерноморье и Приазовье. 

Раскрывать особенности управления колониями. Характеризовать 

взаимоотношения итальянцев с черкесской знатью. Оценивать 

вклад итальянцев в развитие хозяйства и культуры региона. 

Составлять рассказ о национальном составе населения региона. 

Показывать на карте пути проникновения итальянцев в 

Прикубанье. 

1,2,3,4 

  Посредническая 

деятельность генуэзцев 
 

 
1 

Объяснять значение терминов сурожане, резиденция, 

епархия. Называть основные товары экспорта и импорта колоний. 

Объяснять особенности торговли (натуральный обмен) генуэзцев 

с местным населением. Рассказывать о занятиях населения 

колоний, об особенностях торговых отношений, строительстве 

дорог, работорговле. Оценивать итоги владычества генуэзцев на 

Северо-Западном Кавказе. 

1,2,3,4 

Тема 8. Народы Кубани 

в ХVI в. 

     

  Племена адыгов после 

распада Золотой Орды. 
 

1 

Объяснять понятия подсечная и переложная системы земледелия, 

уорки, тфокотли, уздени, тлекотлеши, вассалы, бортничество, 

джигиты, феодальная общественная лестница, пши, 

наездничество, 

Описывать занятия адыгских и адыго-абхазских племён. 

Называть и показывать на карте территорию проживания адыгов, 

характеризовать их общественный строй. 

1,2,3,4 



    Рассказывать об обычаях и религиозных верованиях адыгов. 

Комментировать описание их быта, составленное 

ДжорджиоИнтериано. Составлять схему системы управления в 

адыгском обществе. 

 

  Ногайцы на Кубани.  

 

 

 
1 

Объяснять понятия мурзы, беи, уздени, чагары, беки, 

улусы. Рассказывать об истории происхождения ногайцев и 

заселения ими территории Прикубанья. 

Показывать на карте места расселения ногайцев. Делать вывод о 

влиянии природных факторов на занятия и образ жизни ногайцев. 

Рассказывать о жизни ногайского кочевья, религиозных 

верованиях. Определять роль духовенства в жизни ногайского 

общества. 

На основе текста учебника делать выводы о характере отношений 

ногайцев и Московского государства. 

1,2,3,4 

  Борьба горцев против 

турецких завоевателей. 
 

 
1 

Объяснять понятие янычары. 

Обозначать цели Турции на Северо-Западном Кавказе. 

Рассказывать о турецком завоевании горских народов в XV-XVI 

вв., Комментировать успехи Османской империи и Крымского 

ханства на Северном Кавказе в конце ХVI в. 

1,2,3,4 

  Политика России на 

Северном Кавказе 
 

1 

Объяснять понятие посольство. 

Рассказывать о значении Северо-Кавказского региона во внешней 

политике России. 

Называть причины, заставившие адыгов прибегнуть к 

покровительству России. 

Рассказывать об истории северокавказских посольств в Москву. 

Приводить примеры, подтверждающие осложнение русско- 

адыгских отношений во второй половине ХVI в. 

1,2,3,4 

РАЗДЕЛ III. 

КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

ПРИКУБАНЬЯ В 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

7 

    

Тема 9. Религиозные 

верования жителей 

Северо-Западного 

Кавказа 

     

  Языческие верования 

восточных славян и 

адыгов 

 Объяснять понятия волхвы, язычество, идол, жрецы, пантеон, 

святилище, 

Называть богов, которым поклонялись восточные славяне. 

1,2,3,4,5 



   1 Характеризовать особенности религиозных верований восточных 

славян и адыгов, 

Называть основных богов языческого пантеона адыгов: Тлепш, 

Мизитх, Зейкутх, Псыхъуэгуашэ, Ахын, Щыблэ. 

Делать вывод о влиянии языческих верований на особенности 

хозяйственной деятельности адыгов. 

 

  Распространение 

христианства на Северо- 

Западном Кавказе. 

Тмутаракань — очаг 

христианства на краю 

«русского мира». 

 
1 

Объяснять понятия епископ, епархия, христианизация, апостол. 

Называть причины и время распространения христианства на 

Кубани. 

Рассказывать о путях проникновения христианства на Северный 

Кавказ. 

Определять роль апостола Андрея Первозванного, а также 

византийского императора Юстиниана в христианизации народов 

Северного Кавказа. 

Рассказывать об особенностях христианизации Хазарского 

каганата. Показывать на карте расположение первых 

христианских епархий. 

Называть автора летописных сводов, церковного и политического 

деятеля Никона. Рассказывать о его проповеднической 

деятельности в Тмутаракани. 

Определять время образования Тмутараканской епархии. 

Объяснять, почему Тмутараканская епархия считается очагом 

христианства на Северном Кавказе. Называть факторы, 

способствовавшие распространению христианства на Северном 

Кавказе. Показывать на карте территории расположения первых 

христианских церквей. 

1,2,3,4 

  Христианизация Алании.  
1 

Объяснять понятия митрополия, кафедральный собор, епископия. 

Называть памятники христианской культуры на территории 

Кубани. Показывать их на карте. Рассказывать об особенностях 

христианизации Алании. 

1,2,3,4 

  Проникновение римско- 

католической церкви на 

Северный Кавказ. 

 
1 

Объяснять понятия францисканцы, архиепископ. 

Рассказывать о проникновении католичества на Северный 

Кавказ. Называть археологические находки, письменные 

источники, подтверждающие распространение католичества на 

Северном Кавказе. Делать вывод о значении христианизации и её 

роли в жизни народов Северного Кавказа. Объяснять причины 

ослабления позиций христианства и распространения ислама на 

1,2,3,4 



    территории Северного Кавказа.  

Тема 10. Кубанские 

страницы 

древнерусскои 

литературы. Нартские 

сказания 

     

  От «Повести…» к 

«Слову…» 
 

1 

Объяснять понятие летопись. 

Называть произведения, в которых упомянуто Тмутараканское 

княжество, — «Повесть временных лет» и «Слово о полку 

Игореве». Приводить примеры «тмутараканских страниц» в 

древних произведениях, Рассказывать о роли христианства в 

развитии литературы 

1,2,3,4 

  Кубань в произведениях 

русской литературы ХV 

— ХVI вв., в документах, 

сочинениях иностранных 

авторов. 

 

 
1 

Объяснять понятие ересь. 

Называть авторов произведений, в которых имеются 

упоминания о Кубани (Иосиф Волоцкий, МацейМеховский, 

Сигизмунд Герберштейн). Рассказывать о деятельности 

ЗаккарииГизольфи. Приводить примеры отражения «кубанской 

тематики» в трудах иностранных авторов. 

1,2,3,4,7 

  Героический эпос 

«Нарты». 
 

1 

Объяснять понятия джегуако, нарты, Называть особенности 

нартского эпоса. Составлять рассказы о культуре и истории 

адыгов на основе нартского эпоса. 

Называть главных героев, а также основные события и темы, 

отражённые в нартском эпосе. 

1,2,3,4,8 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

     

  Основные события 

истории Кубани в период 

Средневековья 

 

 
1 

Рассказывать о народах, проживавших на территории Кубани в 

Средние века, особенностях их хозяйственной деятельности, 

культуре, верованиях. Активизировать знания об основных 

событиях, происходивших на кубанской земле в период с IV по 

XVI в. Подготовить проект на одну из изученных тем или 

разработать сценарий фестиваля «Кубань — наш общий дом». 

1,2,3,4,5 

РАЗДЕЛ IV. 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ 

 
4 

    

Тема 11. День 

славянской культуры и 

письменности. 

     

  День славянской  Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители 1,2,3,4 



 

 

 

  культуры и 

письменности. 
1 славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица.  

Тема 12. Христианская 

символика на Северо- 

Западном Кавказе. 

     

  Христианская символика 

на Северо-Западном 

Кавказе. 

 
1 

Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. 

Древние храмы середины X века. Византийский стиль. Пещерные 

кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. 

Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и 

значение. 

1,2,3,4 

Тема 13. Главное 

событие христианства. 

Пасха в кубанской 

семье 

     

  Главное событие 

христианства. Пасха в 

кубанской семье 

 
1 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных 

произведениях и литературе. 

1,2,3,4,8 

Тема 14. Житийная 

литература. 

     

  Житийная литература.  
1 

Житийная литература – раздел христианской литературы, 

объединяющий жизнеописания христианских подвижников. 

Житие святого преподобного Никона. Подвижнические подвиги 

преподобного Никона. Житие 

святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

1,2,3,4 


	III.Тематическое планирование. 6 класс

