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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 06 апреля 2015 года №68-ФЗ, в ред. 

19 декабря 2016 года); 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 

2015 года №1576); 

3. Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (вступил в силу с 1 сентября 2021 года); 

4. Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Авторской программы по истории России для 6-9 классов общеобразовательной школы / 

авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016; авторской 

программы по всеобщей истории к предметной линии учебников Всеобщая история. История 

средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. 

Шукуров / Автор-составитель Т.Д. Стецюра – М.: Русское слово, 2018, созданной на основе 

ФГОС СОО.  

6.Санитарных норм и правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 г. №28); 

7. Работа ведется по учебнику М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова Всеобщая история. История 

средних веков. 6 класс/ Под ред. С.П. Карпова – М.: Русское слово, 2019; Н. М. Арсеньтьева, А. 

А. Данилова и др. История России. 6 класс. В 2-х ч./ Под ред. А. В. Торкунова – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Цели обучения: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

• познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества; 

• вырабатывать у школьников представления об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

• развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении современных событий; 

• развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

• воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 



• сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории; 

• сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 6 классах основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной образовательной 

школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических 

этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. 



-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения, которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание предмета «Всеобщая история. История России» конструируется на 

следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрипредметных и межпредметных связей. Соблюдение и сочетание всех 

принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении 

исторического прошлого. 

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 школьного предмета «История России. Всеобщая история» 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 предмета – 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 «Всеобщая История. История России» для 6 класса 

изложено в двух частях: «Всеобщая история» и «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «Всеобщая история. История России» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного в 6-9 классах в общем объеме 306 часов, в 6 классе- 2 часа 

в неделю, всего 68 часов, из них: Всеобщая история - 28 часов, История России - 40 часов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами изучения предмета «Всеобщая история. История России» 

являются: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

5) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 



своей точки зрения. 

Предметные результаты включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история. 

История России» 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во 

времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, 

Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории; систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края; проводить работу по 

поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 



Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(тематика проектов): 

- Мода эпохи Средневековья 

- Самураи – воины средневековой Японии 

- Средневековая деревня 

- Средневековые рыцари 

- Средневековый город. История возникновения городов Европы в их 

названиях 

- Средневековый замок. Знаменитые средневековые замки Европы 

- Загадочные тамплиеры 

- Жанна Д’Арк – героиня или самозванка? 

- Древнерусский храм – это византийский храм? 

- Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности 

(«Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха») 

- Ордынское владычество на Руси 

- Возникновение христианства на Руси 



- Быт Руси в XV – XVI вв. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля знаний по истории включает: 

1.Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме фронтального опроса, 

проверки письменных домашних заданий, терминологического диктанта. 

2.Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде теста, 

контрольной работы, сочинения-эссе. 

Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за устный ответ и 

письменные работы по пятибалльной шкале. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, ошибки не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 



Отметка «4» ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны; 

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах, в терминологии; 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в терминологии, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным 

материалом. 

 

3. Содержание учебного предмета 

История Средних веков (28 часов). 

Что изучает история Средних веков (1 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других периодов истории, 

периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч)  

Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление 

Византийской империи, характерные черты государственного устройства и жизни общества. 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Строительство христианских храмов и особенности 

византийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи в V— VI вв. Теодорих Великий и королевство остготов. Завоевательные 

походы Византии против варварских королевств при Юстиниане I. Общественный строй, 

занятия, образ жизни и управление германскими племенами в раннем Средневековье, тенденции 

их развития. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура мусульманского мира. 

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики 

Хлодвига, способы их достижения: расширение территории королевства в завоевательных походах 

против соседей; возвышение власти короля, создание свода законов («Салическая правда»), 

христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвышение новой 

династии (Каролинги). Союз короля франков   с папой римским. Личность Карла Великого. 

Внешняя политика Карла и ее результаты. Провозглашение Карла императором. Империя Карла 

Великого: территория и управление. Культурная политика Карла Великого. Раздел империи 

Карла Великого (843) и его историческое значение. Влияние государства франков на исторические 

судьбы народов Западной Европы. Географическое положение Скандинавии, ее природно-

климатические условия и образ жизни населения в раннем Средневековье. География морских 

походов норманнов, причины успешных набегов на города Европы, основание новых поселений, 

открытие викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная 

служба варягов в Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины 

прекращения нашествий норманнов к XI в. 

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения 

народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с 

англосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Датское 

вторжение в Англию, раздел 

и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе Англии: неудача норвежского вторжения и 

причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по 

укреплению своей власти. 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч)  

Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия 

пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и 

вассалы. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Принципы сеньориально-

вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника 



земли в средневековой Европе. 

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. 

Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как способ 

организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт  европейских крестьян. 

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия. Образ жизни и 

кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-Франкского королевств после 

раздела империи Карла Великого (843). Общее и особенное в становлении королевств Франции 

и Германии в IX—XI вв. Образование Священной Римской империи. Положение Церкви в IX—

XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на Католическую и Православную (1054). 

Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими правителями. 

Предпосылки Крестовых походов.  Цели организаторов и участников Крестовых походов. 

Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) и 

образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами 

Константинополя (1204) и его последствия. Крестовые походы против язычников Восточной и 

Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания Крестовых походов к 

концу XIII в. Значение Крестовых походов. 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы образования городов в 

зрелом Средневековье. Движения за освобождение городов от власти сеньоров, города- коммуны, 

права и привилегии горожан (бюргеров). Городские жители, их занятия, быт, досуг в 

средневековом городе. Ремесленные цехи. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Специализация городов и регионов Западной Европы 

(Венеция, Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в 

хозяйственной и культурной жизни. 

Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для хозяйственной, 

политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и 

др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в Средневековье. 

Исторические предпосылки романского и готического стилей в архитектуре. Основные черты 

романских и готических соборов. 

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного наследия 

в раннем Средневековье. Характерные особенности монастырских и соборных школ, церковной 

системы образования в целом. Предпосылки переноса центров образования в города в XI—XIII 

вв. Характерные особенности городских школ и светской системы образования. Средневековые 

университеты. Наука в Средние века. 

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее влияния на повседневную 

жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. Место религии в жизни человека и 

общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти императора. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции: внутреннее и 

внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению своей власти и 

централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее 

королей. Отношения светских правителей с главой Католической церкви. Великая хартия 

вольностей как первое соглашение между королем и его подданными. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения численности 

населения Западной Европы в XIV в., их влияние на положение сословий, трансформацию их 

отношений (переход от натурального хозяйства к товарно- денежным отношениям). 

Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Предпосылки 

падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Столетняя война (1337—1453) и 

ее последствия для социально-политической истории Англии и Франции, европейской истории в 

целом. Ж. д’Арк. Гуситское движение в Чехии. 

Раздел III. Дальние страны (5 ч)  

Этнокультурные и религиозные особенности монголов в начале XIII в. Образование государства 

монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия 



завоевательной политики для покоренных стран и народов. Религиозная политика монголов в 

завоёванных землях. Управление монгольской державой и причины ее распада. Империя 

Тамерлана и ее след в мировой истории. 

Держава Гуптов (IV—VI вв.), её геополитическое положение в раннем Средневековье и торговые 

связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения индийцев. Распад 

державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—XII в. 

Делийский султанат (XIII— XV вв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью 

мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. 

Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, 

особенности управления империей, отношения с соседними странами и народами, общественное 

устройство, основные занятия населения, особенности городов и жизни населения в них, 

технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, культура и искусство 

Китая в эпоху Средневековья. Япония — географические и природные особенности страны, 

основные занятия ее жителей, их религиозные верования. Образование японского государства и 

особенности управления им. Сёгунат.  Самураи. Культура средневековой Японии. 

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и 

историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты африканских 

народов и правителей со странами Западной Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, 

Юго-Восточной Азией. Представления  европейцев  и    арабов  об Африке в эпоху   Средневековья. 

Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная характеристика 

народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия населения, общественные 

отношения, религиозные верования, государственное устройство, культурные достижения майя, 

ацтеков, инков и др. 

Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч)  

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. Положение покорённых народов. Изменения в мировоззрении людей 

накануне Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера 

Раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — 

государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их геополитического положения и 

социально-экономического развития в XV в. 

Повторительно-обобщающий урок: «История Средних веков» (1 ч) 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История России: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.  6 класс (40 ч.) 

Наша Родина — Россия (1 ч) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч)  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян и их соседи. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин. 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 



древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.  

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание 

и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

обучающихся по каждой 

теме 

История Средних веков (28 часов) На каждом уроке 

истории: 

1.научатся использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории государств, 

значительных 

социально-

экономических 

процессах и изменениях 

на политической карте 

мира, местах 

крупнейших событий и 

др.; 

2. проводить поиск 

информации, 

анализировать 

информацию из 

различных источников 

по отечественной и 

всеобщей истории; 

систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной 

и дополнительной 

литературе; 

3.представлять в 

различных формах 

описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни 

людей различного 

социального положения; 

б) ключевые события 

эпохи и их участников; 

в) памятники 

материальной и 

художественной 

культуры новейшей 

эпохи; 

4.раскрывать 

характерные, 

существенные черты 

экономического и 

социального развития 

стран, политических 

режимов, 

международных 

1 Что изучает история 

Средних веков 

1 

2 Раннее Средневековье  9 

3 Европа на подъеме 11 

4 Дальние страны 5 

5 На пороге Нового 

времени 

1 

6 Повторительно-

обобщающий урок: 

«История Средних 

веков» 

1 

История России (40 ч) 

7 Наша Родина — Россия 1 

8 Народы и государства на 

территории нашей 

страны в древности 

5 

9 Русь в IX — первой 

половине XII в. 

11 

10 Русь в середине ХII — 

начале XIII в. 

5 

11 Русские земли в середине 

XIII — XIV в. 

10 

12 Формирование единого 

Русского государства 

8 



отношений, развития 

культуры; 

5.объяснять причины и 

следствия наиболее 

значительных событий 

(реформы и революции, 

войны, образование 

новых государств и др.); 

6. сопоставлять 

социально-

экономическое и 

политическое развитие 

отдельных стран, 

сравнивать исторические 

ситуации и события; 

7.давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории. 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Темы учебных занятий Даты проведения 

план факт 

1.  Что изучает история Средних веков 1н.сен.  

2.  Новый Рим 1н.сен.  

3.  Расцвет Византии 2н.сен.  

4.  Варвары-завоеватели 2н.сен.  

5.  Возникновение и распространение ислама 3н.сен.  

6.  Мир ислама 3н.сен.  

7.  Рождение королевства франков 4 н.сен.  

8.  Император Карл 4 н.сен.  

9.  «Люди севера»- норманны 5н.сен.  

10.  Сколько раз завоевывали Англию 5 н.сен.  

11.  Земля и власть 1н.окт.  

12.  Вечные труженики 1 н.окт.  

13.  За стенами замков 2н.окт.  

14.  Империя и церковь 2 н.окт.  

15.  Крестовые походы 3н.окт.  

16.  «Возвращение» городов 3н.окт.  

17.  В сердце средневекового города 4н.окт.  

18.  В поисках знаний 4 н.окт.  

19.  Во главе христианского мира 2н.ноя.  

20.  Папы, императоры и короли в Европе XII-XV вв 2н.ноя.  

21.  Этот трудный XIV в. 3н.ноя.  

22.  Во владениях Великого хана 3н.ноя.  

23.  Индия: раджи и султаны 4 н.ноя.  

24.  Поднебесная империя и страна Сипанго 4.н.ноя.  

25.  Очень разная Африка 1.н.дек.  

26.  Мир совсем неизвестный 1н.дек.  

27.  И снова Европа 2н.дек.  

28.  Повторительно-обобщающий урок по курсу: 

«История Средних веков» 

2н.дек.  

29.  Наша Родина — Россия 3н.дек.  



30.  Древние люди и их стоянки на территории 

современной России                            

3н.дек.  

31.  Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники 

4н.дек.  

32.  Образование первых государств                             4.н.дек.  

33.  Восточные славяне и их соседи                             5н.дек.  

34.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Народы 

и государства на территории нашей страны в 

древности»                  

5н.дек.  

35.  Первые известия о Руси 2н.янв.  

36.  Становление Древнерусского государства 2н.янв.  

37.  Становление Древнерусского государства 3н.янв.  

38.  Правление князя Владимира. Крещение Руси 3н.янв.  

39.  Русское государство при Ярославе Мудром          4.н.янв.  

40.  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

4 н.янв.  

41.  Общественный строй и церковная организация на 

Руси 

1н.фев.  

42.  Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

1н.фев.  

43.  Повседневная жизнь населения 2н.фев.  

44.  Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий урок  

2н.фев.  

45.  Урок истории и культуры родного края в древности 3н.фев.  

46.  Политическая раздробленность в Европе и на Руси 3н.фев.  

47.  Владимиро-Суздальское княжество 4н.фев.  

48.  Новгородская республика 4н.фев.  

49.  Южные и юго-западные русские княжества 1н.мар.  

50.  Повторительно-обобщающий урок по теме: Русь в 

середине ХII — начале XIII в. 

1н.мар.  

51.  Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

2н.мар.  

52.  Батыево нашествие на Русь 2н.мар.  

53.  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом       3н.мар.  

54.  Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура  

3н.мар.  

55.  Литовское государство и Русь 1н.апр.  

56.  Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси  

1н.апр.  

57.  Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

2н.апр.  

58.  Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 

2н.апр.  

59.  Родной край в истории и культуре Руси 3н.апр.  

60.  Повторительно-обобщающий урок по теме: Русские 

земли в середине XIII — XIV в 

3н.апр.  

61.  Русские земли на политической карте Европы и мира 

в начале XV в. 

4н.апр.  

62.  Московское княжество в первой половине XV в. 4 н.апр.  

63.  Распад Золотой Орды и его последствия 1 н.май  

64.  Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1н.май  

65.  Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 2н.май  

66.  Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. 

2н.май  



67.  Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

3н.май  

68.  Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Формирование единого Русского государства 

4н.май  

 

Годовая оценка принята как форма промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Список литературы для учащихся. 

Книга для чтения  по   истории  Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 

1969 г. 

Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. 

Запорожец;        под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 

1980 г. 

Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. 

Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 

Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

«История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.». М., 2000 г.; 

«Школьная энциклопедия.  История  Средних веков». М., 2005 г.; 

«Энциклопедия для детей. Всемирная  история ». Т.1, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2005 г.; 

«Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, Е.М. 

Савичева. М., 1994 г.; 

«Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

«Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

«Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

«Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 

Интернет – ресурсы 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная 

работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников 

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы,                   статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1469736868172000&usg=AFQjCNHmGmnrpc-ZtgiVxtNAIG0NREB4fQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1469736868173000&usg=AFQjCNFaYXIZVxhcRxLYdZYAVnEm71jpZw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA&sa=D&ust=1469736868177000&usg=AFQjCNHN35e4NGdni-gmWdo81o67SEcb4A
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg&sa=D&ust=1469736868179000&usg=AFQjCNFj7_hh4nHABZHjImmRJRK8ni7pVw
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