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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по «Кубановедение» для 5 и 6 классов 

разработана в соответствии с: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287; в редакции приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568г.  

(далее – ФГОС ООО) ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №993 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (далее —- СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

30.08.2023 № 47-01-13-16625/23 «О формировании планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2023-2024  

- Устав МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского (далее – Учреждение); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ Гимназии № 

9 имени Н. Островского; 

- Положение о внеурочной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Кубановедение». 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: 

 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 

• выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники 



будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

• стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от 

той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в 

будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

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

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 



• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 

• ориентация в деятельности, связанной с освоением программы на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

• освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 

признаку; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

• навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 

• умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 

 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 

• выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

• использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 

• аргументировать свою позицию, мнение; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 

интернет-источниками; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии; 

• выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

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

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 



• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 

рамках занятий, включённых в программу; 

• выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

стараться смягчать конфликты; 

• понимать намерения других участников занятий по программе проекта 

«Билет в будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим 

в занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения друг с другом; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких участников программы, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других участников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

• выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

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

опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное 

в любой ситуации; 

• уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 

• уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 



курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 

1. Овладение целостными представлениями об историческом развитии своего региона. 

2. Умение связывать исторические факты и понятия в целостную карту 

3. Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т. 

4. Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группировка, сравнение. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности курсе 

«Кубановедение»: 

- в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные с 

изготовлением макетов исторических памятников Кубани. Возможны варианты 

коллективных проектов. Темы предложены с учетом перечня умений. навыков, 

универсальных учебных действий (УУД), возрастных особенное подростков; 

- в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной игровой 

деятельностью. 
 

3. Содержание освоения курса внеурочной деятельности 

«Кубановедение». 

 
5 класс – 34 часа 

Введение. Кубановедение как предмет. Кубань - перекресток цивилизаций -1 час 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века - 6 часов 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 

Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции 

человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей по территории 

Кубани. Стоянки раннего палеолита. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда. 

Места обитания (пещеры, гроты). 

Стоянки среднего палеолита. Изменения в общественной (элементы родового строя) и 

хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные жилища (землянки, шалаши). 

Погребальный ритуал. Зачатки религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика «Человек разумный» в позднем палеолите. 

Родовая община: матриархат. «Костяной век»: комбинированные орудия труда, техника  

шлифования.  Памятники  позднего  палеолита.  Мезолит.  Изобретение  первых 

«механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. 

Мезолитические памятники: 

Работа с текстом «Охота на мамонта». Тема3. Земледельцы и скотоводы 

«Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие, скотоводство, ремёсла. 

Родовая община: патриархат. Неолитические стоянки на Кубани: Энеолит (медно- каменный век). 

Начало использования металла. Сто-янки на территории Кубани и Адыгеи. Майкопская культура. 

Работа с текстом «Весенний праздник». 
Раздел II. Земледельцы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы - 5 часов 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разделение труда: 

земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.Археологические культуры. Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский). Древнейший центр 

гончарного производства на Кавказе и в Европе. Ямная культура (Право- 

бережье Кубани). Особенности погребального обряда. Воссоздание образа жизни и картины мира 

людей по археологическим находкам. Усложнение хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Дольменная культура 

Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. Дольмены - погребальные сооружения 

древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и Большая Воронцовская пещера (город 

Сочи); окрестности Геленджика). Классификация дольменов (плиточные, составные, 

корытообразные, монолитные). Конструкция дольменов. Рисунки, орнаментальные украшения стен 

дольменов. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 



Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 
Расселение северокавказских племён по территории Кубани. Памятники северокавказской 

культуры в окрестностях аулов Уляп, Хатажукай, станиц Казанской, Константиновской; села 

Успенского; хутора Свободный Мир (Мостовский район); у Армавира и Курганинска. 

Хозяйственные занятия. Общественный строй. Катакомбная культура (Прикубанье и Восточное 

Закубанье). Особенности погребального обряда. Срубная культура Прикубанья и Восточного 

Закубанья. Особенности погребальных сооружений. Памятники срубной культуры (окрестности 

станиц Приазовской, Брюховецкой, Батуринской, Днепровской, Старомышастовской, 

Михайловской; хутора Анапского, хутора Белевцы; города Краснодара). 

Работа с текстом «Тайны Литейщика» 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке – 8 часов 

Темы 7. Кочевники кубанских степей 

Вытеснение каменных и бронзовых орудий труда железными, изменения в 

хозяйственной деятельности и образе жизни людей. Второе общественное разделение труда: 

отделение ремесла. 

Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и занятий. 

Киммерийцы. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Война как постоянный промысел. 

Вооружение. Общественный строй. Обычаи. Погребальный ритуал: курганы, усыпальницы воинов 

и Памятники скифской культуры. 

Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, погребальном об ряде. Памятники сарматской 

культуры. 

Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий Шёлковый путь. Сиракские 

археологические памятники. Античные авторы о кочевниках: Геродот, Гиппократ, Страбон и др.) 

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

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. «Меотида - мать Понта». Племенной 

состав меотских племён. Памятники меотской культуры. Занятия и общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 
Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, 

найденные в скифских курганах. «История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. 

Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 
Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей -10 часов. 

Тема 10.Начало древнегреческой цивилизации 

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

побережье Черного моря. Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), Гермонасса (ст.Тамань), 

Пантикапей (Керчь), Синдская гавань – Горгиппия (Анапа), Кепы, Тирамба, Корокондама, 

Киммерик (Таманский полуостров). Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф 

об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее. 

Тема 12. Занятия жителей колоний 

Повседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. Садоводство. Ремесло. Мастерские по 

изготовлению керамики. Торговля: торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника».  

Тема 13. Боспорское царство. 

Союз греческих городов-полисов. Образование и расцвет Боспорского государства. Архонты. 

Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. 

Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Междоусобицы. Недовольство подданных: восстание 

Савмака (107 г. до н. э.); восстание в Фанагории. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на 

Северный Кавказ. 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний 



Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в Северном Причерноморье. 

Морские поргы. Рынки. Строительство крепостных сооружений. Полис и его структура. 

Повседневная жизнь. Дворцы и жилища простых граждан. Одежда. Ювелирные украшения. 

Микротехника. Домашняя утварь. Терракотовые статуэтки. Традиционная пища. 

Верования. Языческий пантеон. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 

Празднества. Погребальный обряд. Школа. Философия (Дифил, Смикр, Сфер). 

Исторические хроники. Театр. Пьесы: «Скифы» Софокла; «Ифигения в Тавриде» Эврипида. 

Споргивные состязания. 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени 

Влияние культуры Рима. Шедевры античного искусства, найденные археологами на территории 

Кубани. Богатство и художественная ценность археологических находок на территории Северного 

Причерноморья. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской традиций. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые технологии: известковый 

раствор, обожжённый кирпич. 

Скульптура. Демократизация персонажей. Скульптурные портреты правителей. Статуя Неокла 

(Горгиппия). 

Живопись.  Роспись  по  камню.  Фрески.  Мифологические  и  бытовые  сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол Андрей Первозванный. 

Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

Следы античной архитектуры в Свято-Покровском храме (ст. Тамань). Отголоски древних эпох в 

современной городской архитектуре (фронтоны зданий, колонны различных ордеров, барельефы). 

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

Модуль «Кубань – многонациональный край». «Культурно – исторические 

памятники Кубани мирового значения и их исследователи». 

Раздел «Духовные истоки Кубани» 

Тема 1.Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. 
Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – источник 

мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, 

пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О 

блудном сыне» и др. 

Тема 2. Появление первых христиан на территории нашего края. 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники 

раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Тема3. Первые христианские храмы. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии в 

распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по 

письменным источникам. 

Тема 4. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Канаит- проповедники 

христианства и др. 
 

6 класс - 34 часа 

Введение (1 час) 

Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории 

Кубани. 
Раздел I. Природа малой родины и человек - 8 часов 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

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

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные 

источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 

топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. 

Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. 

Интернет. Биоклиматические и фенологические 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. Климат Краснодарского края. 

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

и лиманы. Почвы. Растения, которые нас окружают. Животные - обитатели населённых пунктов. 

Природные объекты и памятники природы, истории и культуры. Памятники природы: водные; 

геологические; ботанические; комплексные. Природные объекты 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 заповедник. 

Государственный природный заповедник Утриш. 

Тема 4. Население Кубани и вашей местности. 

Площадь территории края. Численность населения Типы населённых пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, курортные и др.). Поселения сельского типа (станицы, сёла, 

хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населённого 

пункта и административного района. Национальный состав. Население Кубани. Особенности 

культуры, быта, традиции народов Кубани. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей 

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

Административно-территориальная принадлежность вашего населённого пункта. Природа вашей 

местности. Природные и искусственные формы земной поверхности. Полезные ископаемые и их 

использование. Климатические условия. Водоёмы. Почвы вашей местности и их использование в 

сельском хозяйстве. Живой мир. Влияние человека на природу. Предприятия вашего района. 

Лучшие труженики вашего района. Ваши знаменитые земляки. 

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) - 14 часов 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

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

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

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

Последствия гуннского нашествия. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая Булгария в степях Прикубанья и 

Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Булгария. Хан Аспарух. Кубанские 

болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами и гузами. Волжская 

(Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 

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

деятельность. Роль Хазарского каганата в международной торговле. Столкновения с болгарами. 

Отношения с Византией. Государственная религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). 

Противостояние русам. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях 

восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Упадок Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество. 

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.: Олег, Игорь. 

Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый 

отдалённый форпост Киевской Руси. Княжение Мстислава Владимировича в Тмутаракани. Зихи, 

касоги, адыги. Междоусобная борьба. Союз Тмутаракани, Чернигова и Переяславля. Борьба за 

Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб Святославич; Ростислав 

Владимирович. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью 

(Таматарха). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. 

«Каменные бабы». Взаимоотношения алан и адыгов. 

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами 

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. 

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

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

Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и 



Генуи на берегах 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 (Матре-га); Ло-Копа (Копарио, Ла-

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

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

Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. Племенной состав адыгских и адыго-

абхазских племён (жанеевцы; шегаки; адамиевцы; хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; 

натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы и убыхи). Армянские поселенцы 

(черкесо - гаи). Занятия населения. Земледелие. Системы возделывания земли: 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 - основное занятие знатных адыгов. Религия: язычество; христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. Связи Ногайской 

Орды с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 

структура: беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; чагары; рабы. 

Наследственный характер власти. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. «Наступление» Османской империи и Крымского ханства 

на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516- 1519, 

1539, 1551 гг. 

Политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское 

посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Действия России по защите новых 

союзников. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

Великое переселение народов. Новые этнические группы в регионе: гунны, булгары, авары, хазары. 

Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с зихами, касогами, адыгами. Кубань в политике 

древнерусских князей. Тмутараканское княжество как «результат» единения разных народов и племён. 

Совместная борьба народов Северного Кавказа против татаро- монгольских завоевателей. Адыги, армяне 

(черкесо-гаи) и ногайцы. Итоги торговой и посреднической деятельности генуэзцев в регионе. 

Взаимоотношения горцев и Московской Руси. Влияние природных условий на хозяйственную 

деятельность, образ жизни, быт и традиции народов. 

Особенности культуры, быта, традиций населения вашей местности. 

 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века - 8 часов 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа 

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

владыки. Святилища (капища). Волхвы. 
Верования  адыгов.  Связь  культов  с  природой  и  хозяйственной  деятельностью. 

Языческий пантеон. 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Таманский 

полуостров в составе Боспорской епархии. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. 

Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. 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: остатки храмов (окрестности города Сочи); фундаменты церквей (Лабинский 

район); византийские кресты (посёлок Победа, Адыгея); рельефное изображение святого Георгия 

Победоносца (окрестности станиц Белореченской и Ханской). 

Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Памятники христианской 

культуры VIII - IX вв. (Успенский, Новокубанский районы; посёлок Утриш (Анапа); Кизиловая Балка, 

Горькая Балка). Аланская митрополия. Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - 

творение греческих зодчих. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). 

Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище (окрестности хутора 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 древнерусской литературы. Нартские сказани. 

Произведения   древнерусской   литературы   в   историческом   контексте. 
«Тмутараканские» сюжеты в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки 

с касожским князем Редедей). 

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

«Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

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

авторов. Сборник «О земном устроении». Заккария Гизольфи и новгородско- московская ересь. Иосиф 

Волоцкий и его борьба с еретиками. Послание инока Саввы к Д.В. Шейну. «Трактат о двух Сармагиях» 

Мацея Меховского. «Записки о московитских делах» 

Сигизмунда Герберштейна. 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. Эпос как собрание народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. 

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

Модуль «Кубань- край многонациональный». Общность исторических судеб народов 

Кубани. 
Раздел Духовные истоки Кубани 

Тема 1 День славянской письменности. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание Славянской азбуки. 

Глаголица и кириллица. 

Тема 2 Христианская символика на Северо-Западном Кавказе 

Западный Кавказ- один из центров раннего христианства. Древние храмы середины 10 века. Византийский 

стиль. Пещерные кельи. Лик христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды 

православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 3 Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье 

Пасхальные  традиции.  Тема  Пасхи  в художественных произведениях и литературе. 

Тема 4 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. 

 

 

4. Тематическое планирование по программе курса внеурочной 

деятельности «Кубановедение». 
 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы 

5 класс – 34 часа Количество 
часов 

1 Введение. Что и как изучает предмет «Кубановедение». 1 

2 Раздел I. Кубань в эпоху каменного века 6 
3 Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы 5 
4 Раздел III.Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке. 8 
7 Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей. 10 
9 Итоговое повторение и проектная деятельность - 

1
0 

Раздел «Духовные истоки Кубани» 4 

 Итого 34 

6 класс - 34 часа Количество 
часов 



 

 

1 Введение. Кубань - перекресток цивилизаций. Средневековый период 
этнополитической истории Кубани. 

1 

2 Раздел I. Природа малой родины и человек 8 

3 Итоговое повторение и проектная деятельность - 

3 Раздел II. История Кубани в IV – XVI вв. 13 

4 Итоговое повторение и проектная деятельность 
по теме «История Кубани в IV – XVI вв» 

- 

5 Раздел. III.Культура народов Прикубанья в Средние века 8 

6 Итоговое повторение и проектная деятельность - 

7 Раздел «Духовные истоки Кубани» 4 

 Итого 34 



5 КЛАСС (34 ч) 

Разделы программы Темы, входящие в 

данные разделы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Введение 

(1 ч) 

Урок 1 Что и как 

изучает предмет 

«Кубановедение». 

Кубань - перекресток 

цивилизаций. 

Историческая память народа. Историческая 

карта Кубани. Человек в истории. История малой 

родины как часть всеобщей и российской истории. 

Источники знаний о прошлом. Природа и история 

Кубани в древности. Особенности культуры и быта 

жителей региона в далёком прошлом. 

Объяснять специфику предмета «Кубановедение». Само- 

стоятельно находить на карте России Краснодарский край и 

Республику Адыгея. Понимать отличие географической 

карты от исторической. Называть и показывать на карте реку 

Кубань, Чёрное и Азовское моря, Кавказские горы. Объяснять 

понятия археология, орудия труда. Называть эпохи истории 

первобытности (каменный, бронзовый и железный века). 

Разрабатывать мини-проект (возможно совместно с учителем 

технологии). Например, изготовить макет физической карты 

Краснодарского края из подручных 

материалов (аппликации из ткани, из бумаги, из зерна и т. д.). 

РАЗДЕЛ I. 

КУБАНЬ В 

ЭПОХУ 

КАМЕННОГО 

ВЕКА (6 ч) 

Урок 2 Древние 

собиратели и охотники. 

Каменный век на Кубани, его периодизация: 

палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, 

человек современного вида. Расселение людей по 

территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: 

Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский 

район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего 

человека. Первобытное человеческое стадо. При- 

сваивающее хозяйство. Орудия труда и 

особенности жилища. Места обитания (пещеры, 
гроты) древних людей. 

Раскрывать значение понятий культурный слой, пи- 

текантроп, первобытное человеческое стадо, 

присваивающее хозяйство, палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Показывать на карте пути переселения древних 

людей на Кубань. Устанавливать связь между изменениями 

климата, усовершенствованием орудий труда и занятиями 

населения. Называть и показывать на карте ранние стоянки: 

Абадзехскую, Хаджох и Шаханскую (Р. Адыгея). 

Урок 3 Стоянки 

среднего палеолита на 

Кубани. Работа с 

текстом «Удачный 

день». 

Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская. 

Монашеская, Баракаевская, Ацинская, 

Воронцовская, Хостинская. Изменения в 

общественной (элементы родового строя) и 

хозяйственной жизни. Добывание и использование 

огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). 

Погребальный ритуал. Зачатки религии. 

Объяснять понятия искусственное жилище, ритуал. 

Характеризовать изменения в жизни людей в связи с похо- 

лоданием климата. Показывать на карте важнейшие стоянки 

среднего палеолита: Ильскую, Губскую, монашескую, 

Баракаевскую, Ацинскую, Воронцовскую, Хостинскую. 

Рассказывать о жизни людей на Кубани в среднем палеолите, 

о зачатках религии. 

Составлять рассказ от третьего лица о стоянках первобыт- 

ного человека. 

Урок 4 Древние люди в 

позднем палеолите. 

«Человек разумный» в позднем палеолите. 

Родовая община. Костяной век. Техника 

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

Показывать на карте Кубани территорию расселения перво- 

бытных людей в позднем палеолите. Объяснять понятия 

эволюция,   «костяной   век»,   родовая   община. 
Характеризовать новые способы охоты, новые орудия труда. 



  Адыгея), Губские навесы (Мостовский район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». 

Переход от загонной охоты к индивидуальной. 

Называть памятники верхнего палеолита на Кубани: 

Каменномостскую пещеру, Губские навесы. Составлять 

сравнительную таблицу «Родовая и соседская община». 
Выделять отличительные признаки человека современного 

типа. 

Урок 5 Зачатки 

древнего искусства. 

Работа с текстом 

«Охота на мамонта». 

Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г. 

Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), 

Явора (Карачаево-Черкесия). 

Называть орудия труда и охоты, которыми человек поль- 

зовался в позднем палеолите. Рассказывать о приручении 

диких животных и начале развития скотоводства, а также за- 

чатках искусства и религии на Кубани. Пересказывать текст 

«Охота на мамонта». Рассказывать об особенностях повсед- 

невной жизни людей одного из древних племён. 

Урок 6 Земледельцы и 

скотоводы. 

Неолитическая революция. Производящий тип 

хозяйства: земледелие и скотоводство. Родовая 

община. 

Рассказывать о переходе древнего человека от собиратель- 

ства и охоты к мотыжному земледелию. Отличать присваи- 

вающий тип хозяйства от производящего. Характеризовать 

хозяйственную деятельность людей в неолите. Объяснять, 

почему Кубань считают одним из древнейших центров зем- 

леделия и скотоводства на территории России. Составлять 

схему «Управление родовой общиной и племенем». 

Подготовить мини-проект. Например, изготовить макеты 

орудий труда и предметов вооружения каменного века или 

создать макет «Охота на мамонта», используя пластилин и 

другие подручные средства. 

Урок 7 Эпоха энеолита 

на Кубани. Работа с 

текстом «Весенний 

праздник». 

Неолитические стоянки на Кубани: Каменно- 

мостская (Майкопский район, Адыгея), 

Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочеп- шийская 

(Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно- 

каменный век). Начало использования металла. 

Стоянки на территории Кубани: подкурганные 

захоронения (Правобережная Кубань); поселения 

Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), 

Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), 

Большетегинское (Отрадненский район); стоянки 

Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). 

Рассказывать о преимуществе медных орудий труда и охоты 

над каменными. Называть и показывать на карте ареалы 

памятников энеолита. Составлять план рассказа «Весенний 

праздник». 

РАЗДЕЛ II. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 

И СКОТОВОДЫ 

СЕВЕРО- 

ЗАПАДНОГО 

Урок 8 Майкопская и 

ямная культуры. 

Общественное раз- 

деление труда на 

Северном Кавказе. 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности 

производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 

общественное разделение труда: земледельцы и 

скотоводы. Развитие обмена. 
Археологические   культуры.   Майкопская 

культура. Майкопский и Ново- свободненские 

курганы. Поселение Мешоко (пос. 

Объяснять понятие археологическая культура. Рассказывать 

об особенностях производства бронзы на Северном Кавказе, о 

первом общественном разделении труда. Выделять 

отличительные признаки майкопской и ямной 

археологических культур. Называть особенности произ- 

водящего и присваивающего хозяйств. Развивать навыки 
работы с историческими источниками. Показывать на карте 



КАВКАЗА В 

ЭПОХУ БРОНЗЫ 

(5 ч) 

 Каменномостский). Ямная культура (правобережье 

Кубани). Особенности погребального обряда. 

Основные занятия племён ямной культуры. 

наиболее известные памятники майкопской и ямной архео- 

логических культур. 

Урок 9 Дольменная 

археологическая 

культура. 

Дольмены и их типы (плиточные, составные, 

корытообразные, монолиты). Легенды о 

происхождении дольменов. Памятники 

дольменной культуры в Прикубанье и на 

Черноморском побережье: ст. Даховская и 

Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. 

Баговская (Мостовский район); пос. Камен- 

номостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, 

занятия представителей племён дольменной 

культуры. 

Выделять специфические черты мегалитических памятников. 

Называть и показывать на карте основные мегалитические 

памятники, находящиеся на территории Кубани. Рассказы- 
вать о вкладе учёного-археолога В. И. Марковича в исследо- 

вание дольменов Северо-Западного Кавказа. 

Урок 10 

Классификация 

дольменов. Работа с 

текстом «Каменное 

святилище». 

Различать типы дольменов по внешнему виду. Называть 

период существования дольменной культуры. Рассказывать 

легенды о происхождении дольменов. Показывать на карте 

территории распространения дольменной культуры. 

Урок 11 

Северокавказская, 

катакомбная и срубная 

археологические 

культуры. 

Северокавказские племена на территории 

Кубани. Памятники северокавказской 

археологической культуры: окрестности аулов 

Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Ка- 

занской Кавказского района и др. Образ жизни, 

хозяйственная деятельность. Общественный строй. 

Катакомбная  культура.  Особенности 

погребального обряда. Памятники племён 

катакомбной культуры. 

Характеризовать особенности расселения племён северокав- 

казской и катакомб ной культур. Называть отличительные 

особенности погребальных сооружений каждой 

археологической культуры. Раскрывать значение понятия 

катакомба. Показывать на карте территории 

распространения названных видов археологических культур. 

Рассказывать о вкладе Н. И. Веселовского в изучение памят- 

ников катакомбной культуры. Называть время существова- 

ния северокавказской и катакомбной культур. Воспитывать 

бережное отношение к памятникам истории и культуры. 

Урок 12 Племена 

срубной культуры. 

Работа с текстом 

«Тайны Литейщика». 

Срубная культура. Погребальный ритуал. 

Памятники срубной культуры на территории 

Кубани. 

Сравнивать особенности общественного строя у племён раз- 

личных археологических культур. Объяснять происхождение 

названия «срубная культура». Раскрывать значение понятий 

реконструкция, сруб, литейщик, штольня, склеп. 

Показывать на карте места расселения племён срубной куль- 

туры. Составлять план рассказа «Тайны Литейщика». 

Работать в малых группах по определённому заданию. Срав- 

нивать особенности археологических культур по заданному 

плану: территория распространения, занятия племен, осо- 

бенности быта, обряды захоронения, время существования. 

Разрабатывать проект по одной из пройденных тем. Напри- 
мер, изготовить макет дольмена. 

РАЗДЕЛ III. Урок 13 Кочевники Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, Называть дату перехода от эпохи бронзы к раннему железу 



КОЧЕВЫЕ И 

ОСЕДЛЫЕ 

ПЛЕМЕНА 

ПРИКУБАНЬЯ В 

РАННЕМ 

ЖЕЛЕЗНОМ 

ВЕКЕ (8 ч) 

кубанских степей. 

Киммерийцы и скифы. 

хозяйственная деятельность и образ жизни людей. 

Сыродутный способ получения железа. 

Технический переворот, вызванный 

распространением железа. Второе общественное 

разделение труда: отделение ремесла от земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. 

Киммерийцы. Территория расселения, особенности 

быта и занятия. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ 

жизни, обычаи. Общественный строй. Вооружение. 

Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская во- 

енная история. Погребальный ритуал. Курганы. 

Усыпальницы воинов и вождей. Влияние скифов на 

племена, населявшие территорию Кубани. 

Памятники  скифской  культуры:  Костромской 
(Мостовский район), Келермесский и Уль- ский 

(Республика Адыгея) курганы. 

на территории Северо-Западного Кавказа. Рассказывать о 

втором крупном общественном разделении труда, произо- 

шедшем в раннем железном веке. Рассказывать об 

особенностях обработки железа и меди. Раскрывать значение 

понятий  сыродутный  способ,  лемех,  бальзамирование, 

«звериный» стиль, плацдарм. 

Рассказывать о погребальных обрядах скифов и ким- 

мерийцев, выделять общее и особенное. Называть во- 

оружение скифов: меч-акинак, лук и стрелы, шлем. Знать 

учёных и археологов (Геродот, Н. Е. Берлизов, И. И. 

Марченко), изучавших племена киммерийцев и скифов. 

Урок 14 Племена 

сарматов в степях 

Кубани. 

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, 

погребальный обряд. Памятники сарматской 

культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. 

Бойкопонура и др. 

Сираки. Территория расселения. 

Называть дату проникновения сарматов в Прикубанье. Рас- 

крывать значение понятий сарматы, кибитка, номады, 

сираки, курган. Показывать на карте территорию проживания 

сарматских племён и места погребений. Характеризовать 

особенности быта сарматских племён. 

Урок 15 Античные 

авторы о кочевниках: 

Геродот, Гиппократ, 

Страбон и др. Работа с 

текстом «Курган в 

степи». 

Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Страбон, Овидий и др. 

Рассказывать о работе археолога. Называть авторов (Геро- 

дот, Гиппократ, Страбон) письменных источников, в которых 

содержатся сведения о Кубани. 

Работать с текстом исторического источника. Понимать не- 

обходимость критического отношения к их содержанию. Вы- 

делять значимость археологических находок (орудий труда, 

боевого оружия, посуды, ювелирных изделий) для познания 

истории. 

Сравнивать обряды захоронения у скифов и сарматов. По- 

казывать по карте найденные археологами места сиракских и 

сарматских погребений. Уметь составлять рассказ на одну из 
предложенных учителем тем. 

Урок 16 Меоты - 

земледельческие 

племена Северо- 

Племена меотов на Кубани. Территория 

проживания меотов. Племенной состав. Памятники 
меотской культуры (городища и могильники) в 

окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора 

Рассказывать о меотских племенах и меотской культуре. 

Объяснять понятия меоты, городище, Меотида, Боспор 

Киммерийский. Называть меотские племена и показывать на 

карте места их расселения. Описывать костюм и вооружение 



 Западного Кавказа. Лебеди (Калининский район). меотского воина. 

Определять роль учёного-археолога Н. В. Анфимова в ис- 

следовании памятников меотской культуры. Работа с 
текстом «Городок у дубовой рощи». 

Урок 17 Занятия и 

общественный строй 

меотов. Работа с 

текстом «Городок у 

дубовой рощи». 

Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, 

рыболовство, металлургическое и гончарное 

производства, торговля. Общественный строй. 

Характеризовать особенности занятий и общественного строя 

меотов. Составлять сравнительные таблицы. Объяс- нять 

понятия торевты, амфора. Определять датировку меотской 

культуры. Описывать городища меотов. Показывать на карте 

станицы Елизаветинскую, Старокорсунскую, Пашковскую, 

хутора Ленина, Лебеди, в 
которых обнаружены памятники меотской культуры. 

Рассказывать о царице Тиргатао. 

Урок 18 Мифология 

скифов, меотов, 

сарматов. Верования 

скифов. 

Древние традиции в культуре народов 

Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов. 

Скифские божества. 

Рассказывать о вкладе Геродота в изучение народов При- 

кубанья. Знать легенды о происхождении скифов. Называть 

особенности религии скифов. Уметь сравнивать верования 

скифов и эллинов. Рассказывать о скифских богах, называть 

их имена. Приводить аргументы в пользу того, что скифы и 

близкие им кочевые народы переживали период появления 
социального неравенства. 

Урок 19 Обряды и 

культ предков у 

скифов, меотов, 

сарматов. Работа с 

текстом «Бычья 
шкура». 

Обряды. Культ предков. Культ плодородия. Приводить примеры, подтверждающие существование у ски- 

фов веры в загробную жизнь, культов умерших предков, пло- 

дородия и др. Называть ритуальные предметы. Объяснять 

значение понятия ритон. Составлять план рассказа «Бычья 

шкура». Рассказывать об особенностях погребального обряда 

у скифов. 

Урок 20 Материальная 

культура кочевого и 

оседлого населения 

Прикубанья. 

«Звериный стиль» в 

искусстве. 

Материальная культура народов Прикубанья. 

Оружие, одежда, предметы быта, украшения, 

найденные в скифских курганах. Звериный стиль в 

искусстве скифов и сарматов 

Объяснять  понятия  материальная  культура,  горит, 

«звериный стиль», грифон, эпос, нарты. Описывать костюмы 

скифов, меотов, сарматов. Называть отличия скифского 

«звериного стиля» от сарматского. Объяснять, какой 

магический смысл имели изображения животных на 

предметах и вещах. Приводить примеры, подтверждающие 

существование в культуре народов Северного Кавказа эле- 

ментов культуры скифов, меотов, сарматов. 

РАЗДЕЛ IV. 

ГРЕЧЕСКИЕ 

КОЛОНИИ НА 

БЕРЕГАХ 

ЧЁРНОГО И 

АЗОВСКОГО 

Урок 21. Начало 

древнегреческой 

колонизации. 

Великая греческая колонизация. Причины 

переселения древних греков на северо-восточное 

побережье Чёрного моря. Основание колоний. 

Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика- 

Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

Называть причины древнегреческой колонизации. Показы- 

вать на карте территорию Боспорского государства и города- 

колонии: Пантикапей, Фанагорию, Горгиппию, Гермонассу и 

др. Называть предметы античного импорта и экспорта. 

Объяснять понятия колония, демос, знать, полис. Называть 

основные факторы, влияющие на выбор места для новой 

колонии:  наличие  пресной  воды,  удобная  бухта,  пло- 



МОРЕЙ (10 ч)   дородные земли. 

Соотносить названия греческих колоний с названиями совре- 

менных географических объектов. 

Урок 22 Миф о 

путешествии арго- 

навтов. Северное 

Причерноморье в 

поэмах Гомера. 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное 

Причерноморье в поэмах Гомера. 

Объяснять понятия аргонавты, лестригоны, амазонки, миф. 

Рассказывать о том, как представляли себе древние греки 

Причерноморье и народы, его населявшие. Пересказывать 

миф о путешествии аргонавтов. Рассказывать о 

встречающихся в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

описаниях Чёрного моря, природы Северного Причерномо- 

рья, а также скифов и киммерийцев. Работать в группах, со- 

ставлять схему путешествия аргонавтов. 

Урок 23 Мифы об 

Ахилле, Ифигении, 

Боспоре 

Киммерийском и Ио. 

Мифы об Ахилле, Ифигении, Бослоре 

Киммерийском и Ио. 

Объяснять понятия нереиды, ойкисты. Знать происхождение 

названий Понт Эвксинский, Боспор Киммерийский, Ме- 

отида, Кавказ, Понт Аксинский, Таврида. Пересказывать и 

понимать мифы об Ахилле, Ифигении, Ио. Рассказывать о 

влиянии мифов на образ жизни греков и их адаптацию в 

городах-колониях. Подготовить презентацию на одну из 
пройденных тем. Например, «Чёрное море и Причерноморье 

в мифах древних греков». 

Урок 24 Мифы о 

Геракле, Прометее и 

амазонках. 

Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее. 

Объяснять понятия амазонки, эллины, Пантикапей. Понимать 

и пересказывать мифы о Геракле, Прометее и ама- зонках. 

Находить в текстах информацию о территории Прикубанья. 

Объяснять, почему легенды о Геракле имели огромное зна- 
чение как для скифов, так и для греков. 

Урок 25 Повседневная 

жизнь колонистов. 

Работа с текстом 

«Микка - дочь 

Стратоника». 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. 

Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и 

торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и 

ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Объяснять понятия метрополия, экспорт, импорт, керамика, 

жрица, Афродита, агора. Характеризовать основные занятия 

греков-колонистов в Прикубанье. Объяснять происхождение 

названия Горгиппия. Рассказывать о торговых связях 

греческих колонистов с городами Греции. Называть товары, 

которые ввозились в Боспорское царство и вывозились из 

него. Характеризовать особенности торговли 

колонистов с меотами. Составлять план рассказа «Микка - 

дочь Стратоника». 

Урок 26. Союз 

греческих городов- 

полисов. Образование 

и расцвет Боспорского 

государства. 

Союз греческих городов-полисов. Архонты. 

Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя 

политика Боспорского царства. Левкои I. Перисад 

I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Восстание Савмака 

(107 г. до н. э.); восстание в Фанагории. 

Показывать на карте Боспорское царство. Объяснять понятия 

Боспорское царство, архонты, Синдика, греческая кавалерия, 

штандарт, гвардия, поножи. Называть представителей 

династий, правивших Боспорским государством: Спартак I, 

Левкон I, Перисад I, Савмак. Рас- 



  Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на 

Северный Кавказ. 

сказывать об отношениях правителей и граждан Боспора с 

местными племенами. Показывать современные населённые 

пункты, на месте которых проходила восточная граница Бо- 

спорского царства: город Крымск, станицы 

Старонижестеблиевская, Раевская. 

Урок 27 Падение 

Боспорского царства. 

Работа с текстом 
«Битва на реке Фат». 

Падение Боспорского царства (IV в. н. э.). Объяснять причины ослабления Боспорского царства. Рас- 

сказывать о роли готов и гуннов в уничтожении Боспорского 

царства. Инсценировать сражение на реке Фат. Составлять 

схему битвы. 

Урок 28 Культура, быт и 

верования жителей 

греческих городов- 

колоний. 

Взаимопроникновение культур. 

Распространение греческой культуры в городах- 

колониях. Полис и его структура. Повседневная 

жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, 

ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, 

микротехника. Домашняя утварь и традиционная 

пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая 

скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. 

Погребальный обряд. Образование, спорт, 

искусство. 

Объяснять понятия адрон, гинекея, лекиф, некрополь, 

микротехника, симпосии, терракота, риторика, реквизит, 

стригиль. Выделять общее и особенное в культуре греческих 

городов и колоний Эллады. Характеризовать повседневный 

быт жителей Боспора. Составлять рассказы о школах, театрах, 

спортивных состязаниях в городах-колониях. Составлять 

кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в 

соответствии с темой урока). 

Урок 29 Боспор в 

римское время. 

Причерноморье на 

пути к христианству. 

Работа с текстом 

«Тиргатао - царица 

синдов». 

Отражение культурных традиций Рима в 

культуре Боспора. Шедевры античного искусства, 

найденные археологами на территории Кубани. 

Богатство и художественная ценность 

археологических находок. Взаимодействие антич- 

ной и местной (варварской) скифско-сарматской 

культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: 

ипподромы, термы (бани). Новые строительные 

материалы: известковый раствор, обожжённый 

кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в 

скульптурных произведениях. Скульптуры 

правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. 

Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные 

и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия.  Эпитафии.  «Варваризмы»  в  языке. 

Объяснять понятия ипподром, термы, эпитафия, 

тамообразные знаки, фрески, варвар, гиматий, склеп, 

апостол. Рассказывать о влиянии римских культурных 

традиций на архитектуру, живопись и быт греческих коло- 

ний. Приводить примеры «варваризации» античного 

искусства. 



  Тамгообразные знаки. На пути к христианству. 

Тайные общины первых христиан. Апостол Ан- 

дрей Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. 

Базилики. 

 

Урок 30 Культурно- 

исторические 

памятники Кубани 

мирового значения и их 

исследователи. 

 Формирование представления о необходимости сохранения 

культурно-исторических памятников народов, населявших 

территорию Кубани. 

Раздел 

«Духовные 

истоки 

Кубани» (4 ч) 

Урок 31 Нравственные 

принципы в притчах и 

легендах. 

 Развитие навыков работы с историческими источниками, 

художественным текстом. Воспитание бережного отношения 

к историческому прошлому родного края. Характеристика 

деятельности учащегося: раскрыть значение воскресного 

дня. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, 

сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах 

«О сеятеле», «О милосердном саморитянине», «О блудном 

сыне» 

Урок 32 Появление 

первых христиан на 

территории нашего 

края. Первые 

христианские храмы. 

Развитие навыков работы с историческими источниками, 

художественным текстом. Воспитание бережного отношения 

к историческому прошлому родного края. Характеристика 

деятельности учащегося: называть типы храмов, 

памятников  раннехристианского  зодчества.  Показать  на 
карте археологические находки, связанные с христианством, 

Ильчевское городище. 

Урок 33 Истоки 

христианства на 

Северном Кавказе. 

Развитие навыков работы с историческими источниками, 

художественным текстом. Воспитание бережного отношения 

к историческому прошлому родного края. Характеристика 

деятельности учащегося: рассказывать о роли Византии в 

распространении христианства на Северо-Западном Кавказе 
по письменным источникам. 

Урок 34 Древние 

подвижники. Святые 

Апостолы Андрей 

Первозданный, Симон 

Кананит. 

Выявить, роль святых апостолов Андрея Первозданного и 

Симона Канаита и их вклад в развитие духовного наследия 

родного края. Развивать навыки поиска информации по 

заданной  теме,  участия  в  проектной  деятельности, 

Характеристика деятельности учащегося: рассказывать о 

роли святых в духовном развитии казачества. 



6 КЛАСС (34 ч) 

 
Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

данные разделы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Введение 

(1 ч) 

Урок 1 Кубань - 

перекрёсток циви- 

лизаций. 

Средневековый период этнополитической 

истории Кубани. 

Объяснять 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. 

РАЗДЕЛ I. Урок 2 Источники 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. 

Объяснять понятия источники знаний, заповедник, топонимический 

ПРИРОДА 

МАЛОЙ 

РОДИНЫ И 

ЧЕЛОВЕК (8 

ч) 

знаний о природе, 

населении и истории 

своей местности. 

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. Лотышева, Г. К. Плотникова, В. Н. Ратушняка и др. 
  Подготовить мини-проект. Например, составить список краеведческой 

  литературы, которую необходимо прочитать в ближайшее время. 

 Урок 3 Особенности Географическое положение Объяснять понятия бора, пороги, дельта, плавни, лиманы. 

 природы Кубани и 

своей местности. 

Краснодарского края. Рельеф края и своей 
местности. Полезные ископаемые. 

Особенности  климатических условий 

Характеризовать географическое положение Краснодарского края и 
своей местности. Показывать на карте территорию Краснодарского края. 

Называть и определять географические координаты города Краснодара. 
  Краснодарского края и своей местности. Характеризовать рельеф, особенности климата Краснодарского края и 
  Неблагоприятные погодные явления. своей местности. Называть полезные ископаемые, водные объекты, 
  Реки. Озёра. Плавни и лиманы. почвы Краснодарского края и своего населённого пункта. Показывать на 
  Подземные воды, их роль в жизни карте Азово-Кубанскую равнину, Таманский полуостров, Кавказские 
  местного населения. Почвы. горы, гору Цахвоа, реку Кубань, озёра Ханское и Абрау, Бейсугский 
   лиман. 
 Урок 4 Растения, Растительный мир Кубани. Объяснять понятия сорные растения, аллергия. Приводить примеры 

 которые нас 

окружают. 

 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. 



 Урок 5 Животные - 

обитатели населённых 

пунктов. 

Животные - обитатели населённых 

пунктов. 

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. 

Урок 6 Природные 

достопримеча- 

тельности и 

памятники природы, 

истории и культуры. 

Природные достопримечательности и 

памятники природы, истории и культуры. 

Природные достопримечательности и 

памятники природы своей местности. 

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 заданию 

учителя. Выполнить мини-проект. Например, подготовить сообщение об 
одном из достопримечательных объектов на территории своего района. 

Урок 7 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. 

Раскрывать значение понятий заказник, заповедник, биоиндикаторы, 

степные блюдца, коса, плотина, экология, акватория, заказник. 

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 эко- 

логического состояния ближайшего водоёма. 

Урок 8 Население 

Кубани и вашей 

местности. 

Площадь территории Краснодарского 

края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. 

Типы населённых пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, 

курортные и др.). Сельские поселения 

(станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. 

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 понятие 

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. 

Урок 9 Виды 

хозяйственной дея- 

тельности жителей 

Кубани. Проект по 

Жители вашего населённого пункта и 

административного района. Виды 

хозяйственной деятельности. Занятия 

жителей  Кубани  в  прошлом.  Занятия 

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 



 теме «Портрет своей 

местности» 

жителей городов и сельских населённых 

пунктов. Административно- 

территориальная принадлежность вашего 

населённого пункта. Природа вашей 

местности. Природные и искусственные 

формы земной поверхности. Полезные 

ископаемые и их использование. 

Климатические условия вашей местности, 

водоёмы. Почвы и их использование в 

сельском хозяйстве. Растения и животные 

вашей местности. Влияние человека на 

природу  вашей  местности.  Лучшие 

труженики вашего района. Знаменитые 

земляки. 

городских. Разработать проект по одной из пройденных тем. Например, 

подготовить презентацию «Народные умельцы моего района (населённого 

пункта)». Составить «портрет» своей местности, используя вопросы и 

задания на стр. 50 учебника. 

Подготовить мини-проект, например, выпустить газету на тему «Кубань, 

Кубань-души моей отрада». 

РАЗДЕЛ II. 

ИСТОРИЯ 

КУБАНИ В IV- 

XVI вв. (13 ч) 

Урок 10 Военные 

походы гуннов. 

Переход от древности к периоду 

Средневековья. Великое переселение на- 

родов. Гунны: образ жизни и 

общественный строй. Завоевательные 

походы гуннских племён. Проникновение 

гуннов на Северо-Западный Кавказ. По- 

следствия гуннского нашествия для 

Боспорского царства и племён, проживав- 
ших на Северном Кавказе. Аммиан 

Марцеллин о гуннах. 

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, хозяйственную жизнь и 

общественный строй. 

Комментировать высказывания Аммиака Марцеллина о гуннах. Рассказы 

о последствиях гуннского нашествия на Северный Кавказ. 

Урок 11 Великая 

Булгария. Аварский 

каганат. 

Племена болгар (булгар) на Северном 

Кавказе. Расцвет Великой Булгарин 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. 

Объяснять значение понятий обры, патрикий, этнография, каганат. 

Характеризовать образ жизни, хозяйство, верования, систему 

управления в Великой Булгарии. Показывать на карте территорию 

Великой Булгарии. Называть причины распада Великой Булгарии. 

Рассказывать об основании и падении Аварского каганата, показывать 

на карте его территорию в пределах Приазовья и Причерноморья. 

Урок 12 Расцвет и 

падение Хазарского 

каганата. 

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 Ви- 

зантией.  Религия  хазар  (язычество, 
христианство,  иудаизм).  Древнерусская 

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 



  летопись «Повесть временных лет» о 

взаимоотношениях восточных славян с 

Хазарским каганатом в первой половине 

IX в. Падение Хазарского каганата. 

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. 

Урок 13 

Проникновение 

восточнославянских 

дружин в Прикубанье. 

Артания. Восточные походы киевских 

дружин в первой половине X в. Внешняя 

политика, проводимая древнерусскими 

князьями Олегом, Игорем. Победы князя 

Святослава. 

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. 

Урок 14 Русское 

княжество на Та- 

манском полуострове. 

Восточные славяне на Таманском 

полуострове. Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдалённый форпост 

Киевской Руси. Мстислав Владимирович 

во  главе  Тмутаракани.  Зихи,  касоги, 
адыги. Междоусобицы. 

Объяснять понятия князь, княжество, усобица. Рассказывать об 

основании Тмутараканского княжества, называть дату его образования 

(конец X в.). Показывать на карте территорию Тмутараканского княжества. 

Характеризовать отношения между касожскими и тмутараканскими 

князьями. Рассказывать о борьбе Ярослава и Мстисла- 
ва за княжение в Тмутаракани. 

Урок 15 Тмутаракань 

после смерти 

Ярослава Мудрого. 

Борьба за Тмутаракань наследников 

Ярослава. Тмутараканский камень. 

Святославичи в борьбе за Тмутаракань: 

Роман Святославич; Олег Святославич 

(Гориславич). Византийский контроль над 

Тмутараканью   (Таматарха).   Игорь 
Святославич в поисках «града 

Тмутороканя». 

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. 

Урок 16 «Земля 

незнаемая». Половцы 

и аланы на Кубани. 

Половцы (кыпчаки) на Кубани. 

«Каменные бабы». Аланы. Столкновения 

с адыгами. 

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 Игоревен. 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. 

Урок 17 Борьба 

народов Северного 

Борьба народов Северного Кавказа с 

монгольскими завоевателями. Держава 

Объяснять понятия курултай, орда. Изучить материал о походах 

монгольских завоевателей (исторические картины, отрывки из 



 Кавказа с 

монгольскими 

завоевателями. 

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. 

летописей), сопоставить и обобщить полученные сведения. Объяснять 

причины военных успехов монгольских завоевателей. Называть послед- 

ствия вторжения Тимура на территорию Северного Кавказа. 

Комментировать высказывание А. И. Герцена о монголо-татарском 

нашествии. 

Урок 18 Итальянские 

колонии на 

Черноморском 

побережье Кавказа. 

Итальянские колонии на Черноморском 

побережье Кавказа. Торговое со- 

перничество Венеции и Генуи на берегах 

Чёрного и Азовского морей. Генуэзские 

колонии на восточном берегу Чёрного 

моря: Копа, Себастополис, Тана. 

Управление генуэзскими колониями. 

Кафа. 

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 экономики и хозяйства региона. Составлять 

рассказ о национальном составе населения региона. Показывать на карте 

пути проникновения итальянцев в Прикубанье. 

Урок 19. 

Посредническая 

деятельность 

генуэзцев. 

Взаимоотношения итальянцев с 

черкесами. Торговые города Приазовья: 

Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копа- рио, 

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. 

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. 

Урок 20 Племена 

адыгов после распада 

Золотой Орды. 

Племена адыгов после распада 

Золотой Орды. Расселение адыгов. 

Племенной состав (жанеевцы, шегаки, 

адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, 

беслене- евцы, 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. 

Объяснять понятия подсечная и переложная системы земледелия, уорки, 

тфокотли, уздени, тлекот-леши, вассалы, бортничество, джигиты, 

феодальная общественная лестница, пши, наездничество. 

Описывать занятия адыгских и адыго-абхазских племён. Называть и 

показывать на карте территорию проживания адыгских племён. 

Характеризовать общественный строй, существовавший у адыгов до 

XVI в. Рассказывать об обычаях и религиозных верованиях адыгов. 

Комментировать описание быта адыгов, составленное Джорджио 

Интериано. Составлять схему системы управления в адыгском обществе. 



  Религия: язычество, христианство, ислам.  

Урок 21 Ногайцы на 

Кубани. Борьба 

горцев против ту- 

рецких завоевателей. 

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 1475, 1479, 1501, 

1516-1519, 1539, 1551 гг. 

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. 

Объяснять понятие янычары. 

Обозначить 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 XVI в. 

Урок 22 Политика 

России на Северном 

Кавказе. Политика 

России на Северном 

Кавказе. Проектная 

работа «Народы 

Кубани в эпоху 

средневековья» 

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 XVI в. 

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 XVI в. 

РАЗДЕЛ III. 

КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ 

ПРИКУБАНЬЯ В 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

(8 ч) 

Урок 23 Языческие 

верования восточных 

славян и адыгов. 

Язычество славян. Культ природы. 

Погребальный культ. Культ семейно-ро- 

дового предка-владыки. Языческие боги 

восточных славян. Святилища (капища). 

Волхвы. 

Языческие верования адыгов. Особо 

почитаемые божества. 

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

святилище. 

Называть богов, которым поклонялись восточные славяне. 

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. 

Урок 24 

Распространение 

христианства на 

Северо-Западном 

Кавказе. 

Апостол Андрей Первозванный. 

Боспорская епархия. Распространение 

христианства в Приазовье и Прикубанье. 

Христианизация Хазарского каганата. 

Зихские епархии. Епископы Иоанн и 

Дамиан. Шора Ногмов о христианизации 
адыгов в период правления византийского 

Объяснять понятия епископ, епархия, христианизация, апостол. 

Называть причины и время распространения христианства на Кубани. 

Рассказывать о путях проникновения христианства на Северный Кавказ. 

Называть проповедника христианства Андрея Первозванного, а также 

византийского императора Юстиниана, при котором была осуществлена 

масштабная христианизация народов Северного Кавказа. 
Рассказывать об особенностях христианизации Хазарского каганата. 



  императора Юстиниана. Показывать на карте расположение первых христианских епархий. 

Урок 25 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 XII—XIII вв. на 

территории Сочи. 

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. 

Урок 26 

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 Уруп- ской 

епископии.  Синтез  византийской  и 
грузинской архитектуры. 

Объяснять понятия митрополия, кафедральный собор, епископия. 

Называть памятники христианской культуры на территории Кубани. 

Показывать их на карте. Рассказывать об особенностях христианизации 

Алании. 

Урок 27 

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. 

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 распростране- 

ния ислама на территории Северного Кавказа. 

Урок 28 Кубань в Произведения древнерусской Объяснять  понятие  летопись.  Называть  произведения,  в  которых 



 произведениях 

русской культуры 

15- 

16 вв, документах, 

сочинениях 

иностранных 

авторов. 

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. 

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. 

Урок 29 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. 

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. 

Урок 30 Общность 

исторических 

судеб народов 

Кубани. 

 Формировать позитивный опыт межнационального общения в 

ходе становления и исторического развития российской 

государственности 

Раздел 

«Духовные 

истоки 

Кубани» (4 ч) 

Урок 31 День 

славянской 

культуры и 

письменности 

 Проявлять активность для решения познавательных

 задач. Формулировать собственное мнение. 

Характеристика деятельности 

учащегося: Объяснять понятия глаголица и кириллица. Рассказывать о 

создании славянской азбуки. 

Урок 32 

Христианская 

символика на 

Северо- Западном 

Кавказе. 

 Формулировать свои затруднение. Рассуждать. Составлять план 

действий, определять объекты и явления. Характеристика 

деятельности учащегося: понятие лик Христа. Рассказывать о 

формах и видах православных крестов. Древние храмы середины 10 
века. Византийский стиль 



Урок 33 Главное 

событие 

христианства. Пасха 

в кубанской семье. 

 Рассуждать о содержании работы. Задавать вопрос. Проявлять 

активность для решения познавательных задач. Формулировать 

собственное мнение. Характеристика деятельности учащегося: 

понятие пасхальные традиции. Называть авторов произведений, в 
которых имеются упоминания о пасхе и пасхальных традициях. 

Урок 34 Житийная 

литература. 

 Рассуждать о содержании работы. Задавать вопрос. Проявлять 

активность для решения познавательных задач. Формулировать 

собственное мнение. Характеристика деятельности учащегося 

понятия житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Называть подвижнические подвиги преподобного Никона. 
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