
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России, объединение различных фактов и понятий средневековой 

истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

Задачи курса: 

1.Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

2.Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали). 

4.Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

 Рабочая программа рассчитана на 40 часов – 2 часа в неделю  

 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную  

информацию; 

способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии 

с целью; 

способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

-  предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, кратких конспектов, других творческих работ; 

-  участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения. 

 

 

 

 



                                                                       

                                                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен.  

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

    Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной  жизни. 

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 

центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 



Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса истории  в 6 классе. 

 

     Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

     1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-      характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших    исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

     3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 

—  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  6. Работа с версиями, оценками: 

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

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Данная рабочая программа также направлена на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, а также показывать, каким образом учитель истории может реализовать 

воспитательный потенциал учебного предмета «История». В центре рабочей программы воспитания должно находиться личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, современного общества.  

Общей целью рабочей программы воспитания является:  

 формирование гармонично развитой личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,  

 воспитание у обучающихся общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и 

правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям, 

 развитие понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации, 

 приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирующихся и проявляющихся у обучающихся как в образовательном процессе, так и в ходе иных социальных взаимодействий. 

Программа призвана обеспечить позитивную динамику развития личности обучающихся, достижение ими личностных результатов, 

указанных во ФГОС. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий  самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Реализация воспитательного потенциала уроков истории предполагает: 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, к сфере личностного развития 

обучающихся при изучении истории Отечества, их рефлексии в отношении ключевых исторических событий и их участников, 

«человека в истории», 

 организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, в том числе – дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога (например, организация дискуссий рекомендована при изучении тем, где рассматриваются так 

называемые «Трудные вопросы истории», перечисленные в Историко-культурном стандарте). 

 организацию самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе поисковой и исследовательской, формирование умений 

работать с многообразными 

 источниками исторической и современной информации; использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета «История» через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

 через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

 

 

 



Формируемые знания и умения ученика. 

В результате изучения истории ученик должен: 

- знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей древней истории; 

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- знать изученные виды исторических источников; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

-уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов,  

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Древней истории, достижениям культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитательный аспект: 6 класс 

№ Название раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

Воспитательный аспект 

1 Византийская империя и 

славяне в VI – XI вв. (3 ч) 

Образование славянских 

государств 

 

 Воспитывать  у обучающихся интерес и уважение  к истории 

2 Арабы в VI - XI  веках (2 ч) Культура стран 

халифата 

 Вызвать у школьников познавательный интерес к мавританскому 

стилю в архитектуре и арабской книжной миниатюре. 

3 Культура западной Европы в 

средние века (2 ч) 

Образование и 

философия, литература, 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подвести учащихся к пониманию важности образования в 

процессе формирования культурной личности; воспитывать 

настойчивость и упорство в достижении поставленной задачи на 

примере студентов средневековых университетов, развивать 

навыки самостоятельной работы при выполнении различных 

заданий на уроке. Воспитывать интерес к истории средних веков 

4 Русь в IX — XII вв. (12 ч) Древняя Русь: общество 

и государство 

1 Прививание ученикам любви к Родине, воспитание идентичности к 

своему народу, культуре. 

5 Русь в IX — XII вв. (12 ч)  

Литература Древней 

Руси 

1 Прививать учащимся любовь к родной словесности; 

Пробудить интерес к истории древнерусской книжности. 

6  

Русские земли в середине XIII 

— XV в. (8 ч) 

Конец эпохи 

раздробленности 

1 Воспитывать познавательный интерес к изучению истории России, 

уважительное отношение к историческому наследию; осмысливать 

историческую обусловленность и мотивацию людей 

предшествующих эпох. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИИ РОССИИ. 

История России с древнейших времен до начала 16 века.       

УЧЕБНИК: Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до начала XVI века: М.:  «Русское слово». 
 

№ 

п./п. 

Дата Кол-во 

часов 

Тема урока Домашнее задание 

план факт 

1   1  Введение   Стр. 4 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч.) 

2/1   1 Первобытная эпоха § 1, зад. 1-9 р./т. 

3/2   1 Народы и государства нашей страны в древности § 2, зад. 10 -15 р./т. 

4/3   1 Восточная Европа в середине I тысячелетия § 3, зад. 16-19 р./т. 

5/4   1 Восточные славяне в древности § 4, зад. 20-28 р./т. 

6/5   1 Обобщение по теме «Древние жители нашей Родины»  

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

7/1   2 

 

Образование государства Русь § 5 - 6, зад. 1-7 р./т. 

стр.21. 8/2   

9/3   1 Первые русские князья § 7, зад. 8-14 р./т. 

10/4   1 Князь Владимир и Крещение Руси § 8, зад. 15-20 р./т. 

11/5   1 Русь при Ярославе Мудром § 9, зад. 21-24 р./т. 

12/6   1 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол §10, зад. 25-29 р./т. 

13/7   1 Древняя Русь: общество и государство §11, зад. 30-31 р./т. 

14/8   1 Развитие городов и быт жителей Руси §12, зад. 32-36 р./т. 

15/9   1 Православная церковь в Древней Руси § 13, зад. 37-40 р./т. 

16/10   1 Литература Древней Руси § 14, зад. 41-42 р./т. 

17/11   1 Искусство Древней Руси § 15, зад. 43-46 р./т. 

18/12   1 Обобщение по теме «Русь в IX —XII вв.» Зад. 47-49 р./т. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч.) 

19/1 

  

1 Образование самостоятельных русских земель § 16, зад. 1-4 стр. 54 

р./т. 

20/2   1 Земли Южной Руси §17, зад.5-6  р./т. 

21/3   1 Юго-Западная Русь § 18, зад. 7-11 р./т. 

22/4   1 Новгородская земля § 19, зад. 12-14  р./т. 

23/5   1 Северо-Восточная Русь § 20, зад. 15-18 р./т. 

24/6   1 Обобщение по теме «Русские земли в середине XII — начале XIII в.» Зад. 19-22 р./т. 

Раздел  IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч.) 

25/1 

  

1 Монгольское нашествие на Русь § 21, зад. 1-5 р./т. 

Стр. 69. 

26/2   1 Натиск с Запада § 22, зад. 6-11 р./т. 



27/3 

  

1 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и 

Сибири в XIII—XV вв. 

§ 23, зад. 12 р./т. 

28/4   1 Русские земли под властью Золотой Орды § 24, зад. 13-14  р./т. 

29/5   1 Великое княжество Литовское и русские земли § 25, зад. 15-20 р./т. 

30/6   1 Обобщение по теме «Русь между Востоком и Западом» р./т. 21-24 

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (8 ч.) 

31/1 

  
1 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия 

§ 26, зад. 1-7 р./т. 

Стр 89. 

32/2   1 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой § 27, зад. 8-14  р./т. 

33/3   1 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. § 28, зад. 15-17  р./т. 

34/4   1 Конец эпохи раздробленности § 29, зад. 18-23 р./т. 

35/5   1 Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. § 30, зад. 24-29 р./т. 

36/6   1 Русская литература во второй половине XIII — XV в. § 31, зад. 30 р./т. 

37/7   1 Искусство во второй половине XIII — XV в. § 32, зад. 31-33 р./т. 

38/8   1 Обобщение по теме «Русские земли в середине XIII — XV в.» р./т. 34-38 

39 

  

1 Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времён 

до начала XVI в.» 

§ 1-32 

40   1 Резерв  Повторение  

 



 


