
     



 
Содержание обучения 

 

Тема 1. «Откуда есть пошла…» Историческая память и памятные места: понятия, 

специфика, примеры (1 ч) 

Историческая   память   как   представления   о   прошлом,   закрепленные в 

схематизированных образах (объективированная память) и в социальной, коллективной 

практике (память в действии). Историческая память как средство осознания российской 

гражданской идентичности. 

Мемориальные (памятные) объекты как один из способов сохранения исторической 

памяти народа. Памятники, ансамбли, достопримечательные (памятные) места как основные 

виды объектов культурного наследия России: общее и особенное. Достопримечательные 

места как культурно-природные территориальные комплексы, имеющие историко-

культурную ценность. Связь со значимыми историческими процессами/событиями и 

деятельностью выдающихся личностей как главный отличительный признак памятного 

места. 

Российские объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты природного 

наследия России как уникальные, особо охраняемые территории (заповедные зоны, 

природные парки, уникальные горы, озера и др.): озеро Байкал; вулканы Камчатки; Золотые 

горы Алтая и др. Объекты культурного наследия России как особенно ценные памятники 

истории и культуры: Московский Кремль и Красная площадь; исторический центр Санкт- 

Петербурга; Кижский погост и др. 

Важность сохранения объектов природного и культурного наследия России и края. 

Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как важный 

источник информации о памятных местах России и края. 

 

Тема 2. «…История, вооруженная лопатой». Археологические объекты края, 

связанные со значимыми процессами и событиями начального периода истории России 

(3 ч) 

Археология как отрасль исторической науки, изучающая прошлое человечества по 

вещественным источникам. Объекты археологического наследия как частично или 

полностью скрытые в земле и под водой следы существования человека   в   прошлых   

эпохах,   включающие   все   предметы и культурные слои. 

Электронная археологическая карта России как важнейший информационный ресурс 

для изучения археологического наследия страны. Специфика поиска, анализа и отбора 

информации о памятных местах России и края на цифровых археологических картах России 

и регионов. 

Объекты археологического наследия края до I н.э. (каменный, бронзовый, железный 

века) и связанные с ними процессы и события древнейшей истории. 

Сайты региональных и местных краеведческих музеев как важные источники 

информации для изучения историко-культурного наследия края. Важность использования 

региональных информационных ресурсов в качестве источников информации для изучения 

историко-культурного наследия страны и края. 

Объекты археологического наследия края I–XVI вв. н. э. и связанные с ними 

процессы и события древней и средневековой истории России. 

Работа с традиционными и цифровыми информационными ресурсами: специфика 

поиска, отбора и использования материалов из различных источников информации (учебные, 

научные, СМИ, «сетевые» и др.). Объекты археологического наследия края XVII–XIХ вв. и 

связанные с ними значимые процессы и события новой истории России. 

 

Тема 3. «Кто к нам с мечом придет…» Памятные места края, связанные с борьбой Руси 

и России с внешними угрозами в XIII–XVII вв. (2 ч) 

Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как важный 

источник информации о памятных местах России и края. 

Места   ратной   славы   как   территории,   связанные    со   значимыми для истории 



Руси/России военными сражениями и включающие в себя мемориальные объекты и фоновые 

пространства (ландшафты). Историческая реконструкция как процесс и результат 

воссоздания события или объекта материальной и духовной культуры определенной 

исторической эпохи, местности. Важность и актуальность исторической реконструкции мест 

ратной памяти. 

Русские земли под постоянной внешней угрозой с Востока и Запада в XIII–

XVII: причины, основные события, итоги. Наиболее известные места ратной славы, 

связанные с событиями российской истории XIII–XVII вв.: Куликово поле, Бородино и др. 

Места ратной славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

борьбой Руси с внешней агрессией в XIII–XVI вв. 

Важность сохранения территории и «фоновых» пространств (ландшафтов) памятных 

мест и достоверной исторической реконструкции известных событий. 

Места ратной славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с борьбой 

России против иностранного завоевания и за укрепление границ государства в XVII в. 

 

Тема 4. «Сидя на санях, помыслил я…» Памятные места края, связанные с 

выдающимися личностями Руси и России XII–XVII вв. (3 ч) 

Культурное пространство как сфера взаимодействия различных ценностей культуры 

и специфические отношения между людьми, которые воплощаются в материальных и 

духовных носителях и создают своеобразную духовную атмосферу в определенную 

историческую эпоху. 

Формирование единого культурного пространства   как   духовная основа 

сохранения прочных связей русских земель в период раздробленности (XII–ХV вв.). 

Вопрос о роли личности в истории и его важность для   понимания   специфики   

человеческой   истории,   ее   отличия от природной эволюции. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся деятелей политики, религии, культуры XII–ХV вв. 

Формирование единого централизованного государства как важнейшая тенденция 

цивилизационного развития России в XVI–XVII вв. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся политических и 

религиозных деятелей XVI–XVII вв. 

Историческая значимость для России вопроса колонизации и освоения новых земель 

в XVI–XVII в. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся землепроходцев, деятелей искусства и науки XVI–

XVII вв. 

Тема 5. «О, ваши дни благословенны! Дерзайте…» Памятные места края, связанные со 

знаковыми событиями и личностями российской истории XVIII в. (4 ч) 

Превращение России в империю и особенности имперской политики. 

Внешняя политика России XVIII в.: основные направления и достижения. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

важнейшими событиями военной истории России XVIII в. 

Роль личности   в   истории   страны:   специфика   петровского времени и «эпохи 

дворцовых переворотов». Памятные места и мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся политических, военных и религиозных деятелей 

XVIII в. 

Эпоха Просвещения в России XVIII в.: специфика воплощения западноевропейских     

идей     на     российской     почве.      Памятные     места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с деятельностью выдающихся деятелей искусства и науки XVIII 

в. 

Превращение России в одну из ведущих сил системы международных отношений как 

важная тенденция развития страны в XVIII в. Памятные места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с деятельностью выдающихся первооткрывателей, 

исследователей новых земель в XVIII в. 

 



Тема 6. «Жизнь свою за други своя…» Памятные места края, связанные с событиями 

военной истории России XIХ – начала ХХ в. (3 ч) 

Россия в системе внешнеполитических отношений XIХ в.: противоречия, конфликты, 

итоги. Отечественная война 1812 г. и Крымская война 1853–1855 гг. как ключевые 

события политической и военной истории России XIX в., как источники проявления 

несгибаемого народного духа и героизма. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

важнейшими событиями, героизмом русской армии и населения во время Отечественной 

войны 1812 г. и освободительного похода русской армии 1813–1815 гг. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

важнейшими событиями и героизмом русской армии в военных кампаниях XIХ в.: война 

с Турцией за независимость Греции; Крымская война; война с Турцией за независимость 

балканских народов. 

Нарастание глобальных противоречий в мировой политике в конце XIХ – начале ХХ 

в.: причины и главные противоборствующие силы. Роль и место России на международной 

арене до начала, во время и после окончания Первой мировой войны. Первая мировая война 

как судьбоносное событие в истории России начала ХХ века. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

событиями и личностями героев фронта и тыла в годы русско- японской и Первой мировой 

войн начала ХХ века. 

 

Тема 7. «Мой друг, Отчизне посвятим…» Памятные места края, связанные с    

выдающимися    личностями    истории     России     XIХ     –     начала ХХ в. (3 ч) 

Модернизация     как     исторический     процесс     перехода     общества от 

традиционного (аграрного) уклада жизни к структуре общества, основанного на 

индустриальных, демократических, урбанистических и светских началах. Политическая, 

экономическая и культурная модернизация России XIХ – начала ХХ в.: причины, основные 

события и результаты. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

жизнедеятельностью выдающихся политических, военных и религиозных деятелей XIХ – 

начала ХХ в. 

Единое мемориальное пространство как территория, тесно связанная с 

биографией и творчеством исторической личности, сохранившая основные признаки 

исторически сложившегося культурного и природного ландшафта. Важность мемориального 

пространства для понимания целостности достопримечательного места, его тесной связи с 

биографией и деятельностью исторической личности. 

«Золотой» и «серебряный» века русской литературы. Выдающиеся достижения 

российской художественной культуры XIХ – начала ХХ в. и ее вклад в развитие мировой 

культуры. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся деятелей литературы и искусства России XIХ – начала ХХ в. 

Влияние   процесса   модернизации   на   развитие    научных   воззрений на природу и 

общество. Достижения российской науки XIХ – начала ХХ в. Памятные   места и   

мемориальные объекты на территории края, связанные с    деятельностью    выдающихся    

российских  ученых, первооткрывателей и исследователей новых земель XIХ – начала ХХ в. 

 

Тема 8. «…У ней особенная стать…» Культурно-природные ландшафты края,       

связанные        с        важнейшими       социально-экономическими и культурными 

процессами в истории России (XV — начала XХ в.) (3 ч) 

Культурно-природный ландшафт как пространство, на котором наглядно 

представлено совместное творчество человека и природы, отражены многолетние процессы 

традиционной организации окружающей человека среды. Культурно-природные ландшафты 

как отражение культурного многообразия, социальной неоднородности, экономической 

многоукладности российского общества. 

Примеры наиболее распространенных в России видов ландшафтов: земледельческо-

промысловый и охотничий ландшафт Русского Севера; помещичье-крестьянский ландшафт 



средней полосы России; промышленный ландшафт Урала, Центрально-Промышленного и 

Северо-Западного районов России. 

Памятные места России и края – выдающиеся образцы монастырского ландшафта 

(XV–XIХ вв.). Православные, буддистские, исламские природно- архитектурные комплексы 

и связанные с ними значимые исторические процессы/события. 

Традиционное (аграрное) и индустриальное общество: основные признаки и 

специфика проявления на российской почве. Памятные места России и края – выдающиеся 

образцы традиционных поселенческо- промыслового ландшафта (XVI–XIХ вв.) и 

помещичье-крестьянского ландшафта (XVIII – начала XХ в.) 

Индустриализация в России и связанные с ней изменения в культуре и образе 

жизни населения. Памятные места России и края – выдающиеся образцы промыслового и 

промышленного ландшафта протоиндустриальной и индустриальной эпохи (XVIII – первой 

половины XХ в.). 

Тема 9. «Никто не забыт, ничто не забыто» Памятные места края, связанные с 

героизмом советских людей в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) (4 ч) 

Особенности цивилизационного развития России в советский период истории (1917–

1991 гг.): коммунистическая идеология, плановая экономика, политическая 

сверхцентрализация, социальное государство. Создание СССР и его роль на 

международной арене 1920–1930-х гг. 

Причины Второй мировой войны. Фашизм как агрессивная антигуманная идеология,    

основу    которой     составляют     идеи     расового     неравенства и воинствующего 

национализма, неприятие демократии и захватническая внешняя политика. 

Великая Отечественная война как крупнейший вооруженный конфликт в истории 

человечества и судьбоносное событие российской истории. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

военными событиями и боевым героизмом в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.). 

Вклад СССР в разгром фашистской Германии. Важность недопущения намеренного 

искажения и фальсификации истории Второй мировой войны. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

увековечиванием памяти выдающихся государственных деятелей, военачальников и воинов 

– героев Великой Отечественной войны. 

Вопрос о личном и коллективном вкладе в победу над врагом. Важность недопущения 

односторонности в оценках исторических событий и процессов. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечиванием героизма 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Итоги   Великой   Отечественной   войны   и    историческая    цена Победы 

советского народа   над   фашизмом.   Важность   сохранения памятных мест и проявления 

уважения к памяти героев, участников и жертв войны. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

увековечиванием памяти советских людей – жертв фашизма. 

Тема 10. «Нельзя отложить заботу о великом и вечном…» Памятные места края, 

связанные с выдающимися личностями советской истории (1917–1991 гг.) (3 ч) 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в довоенный и 

послевоенный периоды: особенности, успехи и противоречия. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся политических, государственных, общественных деятелей 

советской истории (1917–1991 гг.) 

Культура СССР в довоенный и послевоенный периоды: особенности, успехи и 

противоречия развития. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся деятелей советской литературы, архитектуры, живописи, театра 

и кино. 

Вклад СССР в развитие мировой науки и культуры. Важность объективного,      

беспристрастного     взгляда     на     историческое     прошлое и настоящее. 



Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся советских ученых, конструкторов и инженеров, работников 

образования и здравоохранения. 

 

Тема 11. «Герои никогда не умирают…» Памятные места края, связанные с именами 

героев и выдающихся личностей современной России (1992–2020-е гг.) (2 ч) 

Основные социально-гражданские и духовно-нравственные ценности современной 

России.   Важность   противостояния   намеренным   искажениям и фальсификации истории в 

современных условиях. 

Созданные в новейший период российской истории мемориальные объекты в память 

героев Великой Отечественной войны и их историко- культурное   значение:   мемориально-

музейный   комплекс    «Парк    Победы на Поклонной горе» (г. Москва); памятник Матросу и 

Солдату (г. Севастополь) ;     мемориал «Защитникам неба» (г. Тула) и др. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

увековечением памяти воинов – героев и участников военных действий и 

освободительных миссий России в 1992–2020-х гг. 

Важность       проявления        уважения        к       героизму,        мужеству и 

самоотверженности граждан, независимо от сферы их деятельности. Государственная 

практика   увековечения   памяти   и   награждения   граждан за выдающиеся достижения в 

различных сферах общественной жизни. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

увековечением памяти выдающихся деятелей политики, науки, культуры современной 

России. 

 

Тема 12. «Жив народ, пока жива его историческая память». Ученическая конференция 

(3 ч) 

Современное состояние и перспективы развития памятных мест моего края. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса  «Краеведение» 

Личностные результаты 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 



в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 

и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 



устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты 

и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

Предметные результаты 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности 

к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 



 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в 

системе международных отношений рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

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

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



№ Название  тем Кол-во часов 

1 «Откуда есть пошла…» 1 

2 «…История, вооруженная лопатой». 3 

3 «Кто к нам с мечом придет…» 2 

4 «Сидя на санях, помыслил я…» 3 

5 «О, ваши дни благословенны! Дерзайте…» 4 

6 «Жизнь свою за други своя…» 3 

7 «Мой друг, Отчизне посвятим…» 3 

8 «…У ней особенная стать…» 3 

9 «Никто не забыт, ничто не забыто» 4 

10 «Нельзя отложить заботу о великом и вечном…» 3 

11 «Герои никогда не умирают…» 2 

12 «Жив народ, пока жива его историческая память». 3 

 Итого  34 ч 
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