
1.  Пояснительная записка

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по истории и Историко-
культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом,  а также на основе примерной программы по истории, основной
образовательной программы основного общего образования (утверждена приказом МОБУ «СОШ № 48»), авторской программы по истории
России под редакцией А.В. Торкунова (6-10 кл.) – М.: Просвещение, 2016г., а также М.А. Бойцова, Н.Г. Петровой «История средних веков» для 6
класса  общеобразовательных учреждений/М.А.Бойцов, Н.Г.Петрова.-6-е изд.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного исторического образования,
которая станет важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего поколения.
Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за послед -
ние четверть века, так и в советский и досоветский периоды.

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального
российского народа.

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, за -
крепляющими статус России как демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, в котором чело -
век, его права и свободы являются высшей ценностью.

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и требования к отбору его содержания. В Преамбуле
Конституции изложены положения, ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации. Наряду с Конститу -
цией страны в основу разработки единой концепции исторического образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ
и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальней -
шего развития российского демократического правового государства, совершенствования российской системы образования и воспитания мо -
лодёжи. Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе 
РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономическо -
го развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011- 2015
годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025), федеральных государственных образовательных стандартах
основного общего образования.

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение
определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных услови -
ях. Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности многонационального народа Российской
Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государ -
ственности, развитие национальной культуры.

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития России. Современный национальный воспитатель -
ный идеал определяется:
• в соответствии с национальным приоритетом;
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;



• согласно Конституции Российской Федерации;
• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задач основных образователь -
ных программ (ст. 9, п. 6).

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю -
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культур -
ных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Методология концепции курса истории представляет собой определение базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести:
• исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни;
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества;
• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений развития государства и общества;
• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания исторического образования, интерпретации
истории России;
• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных исторических периодов, ценность каждого из них для осмысле -
ния современного этапа развития страны;
• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»;толерантность как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории;
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании российской гражданской идентичности и па -
триотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и
внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и особенно -
стям исторического пути страны является исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их
ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей.

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как общественный договор, но и как важный инструмент
обеспечения национальной консолидации, единства и безопасности России в современном мире.

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является формирование общественно согласованной позиции
по основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь 
всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны, формирование современного образа России.

Основными задачами концепции выступают:
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в
мировой истории и в современном мире;
• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех
уровнях образования;
• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла
дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности.



Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является инновационным проектом, ранее не имев -
шим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического об -
разования и воспитания, но и о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом.

Курс «История Средних веков» представлен в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание всеобщности
человеческой истории. Предлагаемая таким образом последовательность изучения материала позволяет сравнивать развитие средневековых
обществ, различные процессы, отдельных личностей и культур. Учащиеся получают возможность проводить исторические параллели,
анализировать и делать выводы. В рамках курса рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках
цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия Средневековья. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.  

Курс «История России с древнейших времён до конца 16 века» - это первый систематический курс истории России, в процессе изучения
которого учащимся предстоит узнать основные процессы и события, происходившие в этот хронологический отрезок времени. Курс состоит из 4
разделов: Древняя Русь, Русь удельная, Русь между Востоком и Западом, Московская Русь. Особое внимание будет уделяться процессам
образования государственности на Руси, их причинам и следствиям. В 6 классе у учащихся необходимо формировать умения выяснять причинно-
следственные связи, устанавливать связи между теми или иными событиями, анализировать исторические документы, выделять в них главное.
Основная цель курса истории в 6 классе – дать школьникам знания о  средневековом прошлом России и зарубежных стран, которые служат одной
из основ их общей образованности; даётся представление об общем и особенном, анализируются крупнейшие события и процессы того времени.  

Задачи:
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемствен -

ности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям
других народов и стран;

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам об -
щественной жизни;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-националь -
ными традициями.

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 6 класса к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем,
насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? кто мы? кто они? Что значит
жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие учениками основополагающих
ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности, во-вторых, освоение ими знаний об
истории человеческих цивилизаций и особенностях исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся
широкие возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 



Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) плане.

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на
ступени основного общего образования. В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана общеобразовательных учреждений России
на изучение истории в 6 классе отводится 2 учебных часа в неделю, в учебном году 35 недель, таким образом, на изучение  истории средних веков
(до XV в. включительно) отводится 28 часов, на изучение истории России отводится 40 часов + 2 часа повторения. Не позднее двух недель до
окончания учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся по предмету в форме итогового тестирования.

Методический материал
Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации

деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная.  А также различные средства обучения: учебно-наглядные пособия
(таблицы, карты, схемы, видеоролики), различного рода источники,  справочная литература, словари. Для информационно-компьютерной
поддержки учебного процесса  используются программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера (обучающие программы,
электронные репетиторы). Учитывая различный уровень развития учащихся, изучение учебного материала ведётся дифференцированно.

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы
самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного
личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  На уроках применяются здоровьесберегающие
технологии. С целью сохранения здоровья  учащихся на уроках используются: комплекс упражнений физминуток; комплекс упражнений
гимнастики для глаз; уменьшение объёма домашнего задания за счет увеличения плотности урока.

Виды контроля
В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений школьников: это текущая, промежуточная и итоговая проверки.

Текущая проверка присутствует на каждом занятии. Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды пересказа,
ответы на вопросы, фронтальная беседа. Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу, а также
предусматривается в конце каждой четверти. Промежуточный контроль знаний учащихся по истории проводится в форме тестов, зачетов.
Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого они достигли к концу учебного года. Это могут быть
различного вида комплексные тесты обобщающего характера.

Система мониторинга
Учитывая степень обученности  учащихся, в тематическом плане предлагаются задания повышенной сложности и творческого характера,

предусмотрено повторение учебного материала, самостоятельная работа с учетом индивидуальных способностей и возможности детей,
дифференцированные задания. Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учебного материала, а именно:
тесты и обобщающие уроки по темам.

Критерии оценивания различных видов работ
«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опира-
ются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий 
точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика; 



«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последователь -
ное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 
«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит су -
щественные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены; 
«Два» - главное содержание не раскрыто.

2. Основное содержание учебного курса (дидактическая единица)

№ Тема Количество часов

История Средних веков 28

1 Ведение 1

2 Раздел I. Раннее средневековье 9

3 Раздел II. Вершина Средневековья 12

4 Раздел III. Мир за пределами Европы 3

5 Раздел IV. Европа накануне Нового времени 2

6 Итоговый урок по курсу «История Средних веков» 1

История России 42

7 Введение. Наша Родина - Россия 1

8 Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5

9 Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. 11

10 Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в. 5

11 Глава IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. 10

12 Глава V. Формирование единого Русского государства. 8

13 Итоговое повторение курса 2

Итого 70



Основное содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков» (28 ч)

Раздел I. Начало Средневековья. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Византийская империя: территория, хозяйство,
государственное устройство. Императоры Византии. Культурное наследие Византии. Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне,
тюрки. Племена Аравийского полуострова. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура мусульманского мира. Католицизм. Образование варварских королевств. Расселение
франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы и образование двух ветвей
христианства. Создание и распад империи Карла Великого. Норманнские завоевания. 

Раздел II. Вершина Средневековья. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Сословное общество в средневековой Европе.
Феодализм. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Образование централизованных государств и сословный строй в Западной Европе.
Политическая раздробленность. Экономическое развитие Западной Европы. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Культура городов.
Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье.
Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.  Возникновение сословно-представительных
монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия
вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского сословного
общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания.
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Ранние славянские
государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Духовный мир средневекового
человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в
Европе. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Раздел III. Мир за пределами Европы. Государства Центральной Азии в средние века. Империя Чингисхана. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Китай: распад и
восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Средневековая
Япония. Японское военное искусство. 

Раздел IV. Европа накануне Нового времени. Средневековая Африка. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства,
верования, особенности хозяйственной жизни. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 



Основное содержание курса «История России с древнейших времён до конца XVI в.» (40 ч + 2 ч повторения)

Введение. 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселе -
ние человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 
эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена.
Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское
царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской пра -
родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общ-
ности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политиче -
ская организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего
Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и
Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и осо -
бенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое насе -
ление. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика 
и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение).
Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные от-
ношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древне-
русского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского
государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Ли -
тература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления
архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Карти -



на мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование си -
стемы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 
и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децен -
трализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры.
Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евра -
зии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и по -
винности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт на -
селения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение
в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах
Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимир -
ское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус пра -
вославной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан
Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского госу -
дарства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие рус -
ских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борь -
ба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерус -
ское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт насе -
ления.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения истории ученик должен:



знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей

истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий

отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных

источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических

событий;
- 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;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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 России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой 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 об историческом наследии народов России и мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

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

4. Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса.

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.



Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 
(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох;
• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе фор-
мирования древнерусской народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 
компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; планировать при поддержке учителя пути 
достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оцени -
вать правильность решения учебной задачи;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информа -
ционной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классифика -
ции и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и
др., а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролиро -
вать качество выполнения работы;



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять
свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути Рос -
сии и судьбах народов, населяющих её территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изу -
чаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, рас -
положении древних народов и государств, местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 
событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения основных 
групп общества, религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 
явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 
1497 и 1550 гг. 
и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и ре -
зультатов деятельности людей и др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с ис -
точниками древнейшего периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 
Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гума-
нистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помо-
щи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным темати -



ческим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале 
XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний историче -
ских и культурных памятников на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.

5. Учебно-методическое обеспечение.
Учебная литература:



1. Бойцов М.А., Шукуров Р.М «История средних веков» для 6-го класса основной школы, Москва «Русское слово», 2011г. 
2. Бойцов М.А., Петрова Н.Г. Программа курса «История Средних веков», М. «Русское слово», 2012г.
3. Петрова Н.Г «Рабочая тетрадь по истории средних веков» к учебнику Бойцова и Шукурова, Москва «Русское слово», 2012г.
4. Арасланова О.В., Соловьев К.А. «Поурочные разработки по истории средних веков к УМК Агибаловой, Донского, Ведюшкина и Бойцова,

Шукурова», 6 класс, Москва «Вако» 2004 г.
5. Учебник. «История России» под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение , 2016 г.
6. Рабочая программа курса «История России» под ред. А.В. Торкунова (6-10 кл.) – М.: Просвещение , 2016 г.
7. Атлас "История России IX – XVI вв." с контурными картами и контрольными заданиями. 6 класс.  – М.: Дрофа-Дик, 2011г.

Электронные учебные материалы:
- Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России.
- Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России.  
                                                                                                                                                                                                                                                         
Справочная литература:                                                                                                                                                                                                                  
1. Школьная энциклопедия «История Средних веков». М.: Олма-пресс,2003г.                                                                                                                       
2. Школьная энциклопедия «История России IX – XVI века». М.: Олма-пресс,2003г.                                                                                                            
3. Серия «Эрудит» справочник « История России с древнейших времён до конца XV века». М.: Мир книг, 2006г.                                                            
4. А.А.Данилов, Справочник школьника «История России IX- XIX века». М. Дрофа, 2002г.                                                                                                 
5. А.А.Данилов, Справочное пособие «История России в таблицах IX- XIX века».

Медиаресурсы:
- Компьютерные презентации по темам курса истории Средних веков и всеобщей истории.

Интернет-ресурсы:
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
- http://www.school-collection.edu.ru/ -цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы
- http://festival.1september.ru/ -Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»                               

Образовательные каталоги:  http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека, http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека

Материально-техническое обеспечение: ноутбук, проектор.
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