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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории России для 6 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (2010 год), с изменениями и дополнениями 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по исто-

рии, 

авторской программы курса «История России». 6 - 9 классы / авт.-сост.Л. Н. Алексашкина, 

Н. И. Ворожейкина, В. Н. Захаров, П. В. Лукин, А. П. Шевырев. – М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2015. 

Рабочая программа соответствует: 

учебному плану МОУ «Климовская ООШ», 

образовательной программе основного общего образования МОУ «Климовская ООШ», 

положению о рабочей программе МОУ «Климовская ООШ». 

Данная программа ориентирована на использование учебника для 6 класса общеобразова-

тельных организаций/ Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под ред. Ю. А. Петрова. – 2-е изд. - М.: 

Русское слово – учебник», 2016.- 240 с. - /Инновационная школа/ 

Рабочая программа рассчитана на 40 часов 

Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование элементар-

ных представлений у обучающихся о развитии российского общества, государства и куль-

туры в Средние века, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического 

образования «формирование у учащихся исторического мышления как основы граждан-

ской идентичности ценностно-ориентированной личности» 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в Средние века. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого мно-

гонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовли-

яния исторических событий и процессов. 



Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-мето-

дического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих базо-

вых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность ,без-

опасность,свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в фор-

мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории; 

• познавательном значении российской истории. 

 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории; 

• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

• человек в истории; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(40 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История 

России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной ис-

тории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, истори-

ческий источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха (1 ч)  

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география 

расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, па-

мятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, но-

вые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, 



археологические находки на территории современной России. Земледельческие, скотовод-

ческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые 

семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присва-

ивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языко-

вая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности (1 ч) 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика 

природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные го-

рода-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика 

и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дер-

бент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия (1 ч.) 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование госу-

дарств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного 

устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, 

иудаизм. 

Восточные славяне в древности (2 ч) 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «По-

весть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяй-

ство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая 

и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (11 ч) 

Образование государства Русь (1 ч) 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия склады-

вания русской государственности: природно-климатический фактор и политические про-

цессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная 

торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о 

первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о призвании 

варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. По-

ход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы 

государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. Первые русские князья 

Первые русские князья (1 ч) 



Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. По-

ходы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. 

Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение 

нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами 

(945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, 

принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую 

Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси (1 ч) 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усиле-

нию безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению 

грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки обостре-

ния междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и пре-

даниях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Свято-

полк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром (1 ч) 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Яро-

слав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, ос-

нование новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и про-

свещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерус-

ского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Муд-

рого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая 

Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владими-

рович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол (1 ч) 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. 

Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, 

его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси 

на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд 

князей. 



Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство (1 ч) 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, за-

купы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси (1 ч) 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы 

строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах 

Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней 

Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси (1 ч) 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление 

языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. 

Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский мо-

настырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 

приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печер-

ский. 

Литература Древней Руси (1 ч) 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие 

книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамот-

ности, берестяные грамоты. 

Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся 

памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть 

временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, бы-

лины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Вла-

димир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси (1 ч) 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. 

Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золо-

тые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы 



и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декора-

тивно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 

мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

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

Образование самостоятельных русских земель (1 ч) 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — са-

мостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Вли-

яние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели 

Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный 

князь. 

Земли Южной Руси (1 ч) 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за ки-

евский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-

политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 

Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь (1 ч) 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономиче-

ского и политического развития юго-западных земель; формирование боярского землевла-

дения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. 

Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Куль-

тура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галиц-

кий. 

Новгородская земля (1 ч) 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток 

важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного 

устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и бла-

гоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памят-

ники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический ис-

точник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, 

тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь (1 ч) 



Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельно-

сти населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, стро-

ительства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской 

власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и 

Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. 

Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. 

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

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

Монгольское нашествие на Русь (1 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского вой-

ска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных 

русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. По-

ходы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона 

русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономиче-

ские, политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада (1 ч) 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки 

и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным гра-

ницам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Алек-

сандра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские 

земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская 

битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. (1 ч) 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой 

Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой 

Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после мон-

гольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Сол-

дайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды (1 ч) 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монго-

лов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-



политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Ис-

торическая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, 

Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли (1 ч)  

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Вклю-

чение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и 

особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. 

Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

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

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

ч) 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: населе-

ние, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое кня-

жение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности москов-

ских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Москов-

ского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные кре-

стьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр 

Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой (1 ч) 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвы-

шение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей 

с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии реша-

ющего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потом-

ков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Во-

лынский, Ягайло, Мамай,Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. (1 ч) 



Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой 

Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим кня-

жеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): при-

чины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты 

войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси 

под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских 

ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, 

Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности (1 ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях 

с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государ-

ства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая госу-

дарственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. Приня-

тие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. (1 ч) 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения 

Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княже-

ства. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. (1 ч) 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпо-

сылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные 

жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Па-

мятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифа-

ния Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий 

Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. (1 ч) 



Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси 

(начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре со-

боров и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного ис-

кусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 6 классе 

являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и само-

реализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и по-

ликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучае-

мого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к лич-

ности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историче-

ским источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать резуль-

таты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популяр-

ная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть про-

блему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определе-

ния понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и за-

щищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принци-

пам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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



 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. с древнейших 

времён до начала XVI в.» 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древнейших времён до 

начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из 

курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описы-

вать их положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории с древнейших времён до начала 

XVI в., классифицировать и группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной ис-

тории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников мате-

риальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

России с древнейших времён до начала XVI в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России с древнейших времён до начала XVI в.; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, пред-

ставлений человека о мире; г) художественной культуры России с древнейших времён до 

начала XVI в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков 

(социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в IX — начале XVI в., определять общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизо-

ванное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневеко-

вья (Русь, Запад, Восток); 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, форму-

лировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам исто-

рии России с древнейших времён до начала XVI в.; 



• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей соци-

окультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры Рос-

сии, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпа-

тической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в фор-

мате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала 

XVI в., как о важном периоде отечественной истории, в течение которого развивалась рос-

сийская цивилизация, складывались основы российской государственности, многонацио-

нального и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 

религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала XVI в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

 

Тематическое планирование 

Структурно курс делится на четыре тематических раздела: 

Введение. – 1 ч 

I. Древнейшие жители нашей Родины. – 5 ч 

II. Русь в IX-XII вв. – 11 ч 

III. Русские земли в середине XII — начале XIII в – 6 ч 

IV. Русь между Востоком и Западом – 6 ч. 

V. Русские земли в середине XIII—XV в. – 11 ч 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. Крите-

рии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация от-

вета (введение, ос-

новная часть, за-

ключение) 

Удачное исполь-

зование правиль-

ной структуры от-

вета (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда удач-

ное; определение 

темы; в ходе изло-

жения встреча-

ются паузы, не-

удачно построен-

ные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некото-

рых элементов от-

вета; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчи-

вый рассказ, неза-

конченные предло-

жения и фразы, по-

Неумение сфор-

мулировать ввод-

ную часть и вы-

воды; не может 

определить даже с 

помощью учи-

теля, рассказ рас-

падается на от-

дельные фраг-

менты или фразы 



стоянная необходи-

мость в помощи 

учителя 

2. Умение анали-

зировать и делать 

выводы 

Выводы опира-

ются не основные 

факты и являются 

обоснованными; 

грамотное сопо-

ставление фактов, 

понимание ключе-

вой проблемы и её 

элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие во-

просы; понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важ-

ные факты упус-

каются, но вы-

воды правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; клю-

чевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все во-

просы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важ-

ные факты и многие 

выводы непра-

вильны; факты со-

поставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключе-

вой проблемы; во-

просы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; противо-

речия не выделя-

ются 

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выде-

лить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); не-

умение задать во-

прос даже с помо-

щью учителя; нет 

понимания проти-

воречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические по-

ложения подкреп-

ляются соответ-

ствующими фак-

тами 

Теоретические по-

ложения не всегда 

подкрепляются 

соответствую-

щими фактами 

Теоретические по-

ложения и их фак-

тическое подкреп-

ление не соответ-

ствуют друг другу 

Смешивается тео-

ретический и фак-

тический мате-

риал, между ними 

нет соответствия 

4. Научная кор-

ректность (точ-

ность в использо-

вании фактиче-

ского материала) 

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразде-

ляются на значи-

тельные и незна-

чительные, иден-

тифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, сомни-

тельные; факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализиру-

ются; факты отде-

ляются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех дета-

лях; детали приво-

дятся, но не анали-

зируются; факты не 

всегда отделяются 

от мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, неуме-

ние анализировать 

детали, даже если 

они подсказыва-

ются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с ключе-

выми понятиями 

Выделяются все 

понятия и опреде-

ляются наиболее 

важные; чётко и 

полно определя-

ются, правильное 

Выделяются важ-

ные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; опре-

деляются чётко, 

но не всегда 

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; описы-

Неумение выде-

лить понятия, нет 

определений по-

нятий; не могут 

описать или не по-

нимают собствен-

ного описания 



и понятное описа-

ние 

полно; правиль-

ное и доступное 

описание 

ваются часто непра-

вильно или непо-

нятно 

6. Причинно-след-

ственные связи 

Умение перехо-

дить от частного к 

общему или от об-

щего к частному; 

чёткая последова-

тельность 

Частичные нару-

шения причинно-

следственных свя-

зей; небольшие 

логические неточ-

ности 

Причинно-след-

ственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательно-

сти 

Не может прове-

сти причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих вопро-

сах, постоянные 

нарушения после-

довательности 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышле-

ния ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владе-

ние навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой еди-

ницу (используется очень редко). 

  

 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оце-

нивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выпол-

нения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 



 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополни-

тельные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 
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Рекомендуемые интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразо-

вательной школы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское слово». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным 

наукам. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

http://www.drevnyaya.ru — сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». 

http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, содержащий 

раздел «Библиотека древнерусской литературы». 

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных тру-

дов по истории Древней Руси. 

Материально-технические условия реализации программы курса «История России. 6 

класс» 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния. М., 2010. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М., 2015. 



Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 

Программа курса «История России». 6—9 классы. М., 2015. 

2. УМК по истории России: 

2.1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»: 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 

6 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса общеобразо-

вательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса общеобразова-

тельных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса общеоб-

разовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

2.2. Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское 

слово». 

2.3. Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

2.4. Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

4. Аудио- и видеозаписи. 

5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

. 


