


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета «История» в 6 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Адаптированная рабочая программа по истории для обучающихся 6 класса c 



задержкой психического развития разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  авторской 

программы Е. В. Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков. 6 класс. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2011г.; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. 6 – 9 классы. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование 

учебников:  

История Средних веков. 6 класс. / Авт.-сост. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской– М.: 

Издательство «Просвещение», 2011; История России с древнейших времён до конца XVI 

века. 6 кл. / Авт.-сост. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.- М.: Просвещение, 2014.  

 

Особенности коррекционного обучения. 
 

В специальных коррекционных классах обучаются дети с отклонениями в развитии, 
для определения которых используют термин задержка психического развития (ЗПР). У 
детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего 
при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: повышенная 
утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 
деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий.  

К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные 
программы для коррекционных классов с ЗПР, в том числе и по истории, не издано 
специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение проводится на 
основе программ для общеобразовательных учреждений, составленных в соответствии с 
требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего образования. 
Учитель должен адаптировать содержание обучения с учетом уровня и особенностей 
развития учащихся классов спецкоррекции.   

Характеристика учащихся средних классов с ЗПР.  
Несмотря на отличия учащихся средних классов спецкоррекции с ЗПР по возрасту, 

физическому развитию, по характеру и уровню интеллектуальной деятельности, по 
личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них можно выделить некоторые 
типичные особенности.  

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не имеет 
грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и синтаксических 
конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют навыками смыслового чтения.  

Знания учащихся классов спецкоррекции с ЗПР характеризуются недостаточным 
запасом сведений и представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них 
ограничен, невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих 
знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и явлениями, 
что приводит к низкому уровню словесно-логического мышления. Уровень усвоения 
знаний 
также снижен: наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать прочитанное), и 
затруднения в области применения знаний.  

Многие выполняют записи в низком темпе, быстро устают, допускают ошибки при 
списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, 
практические измерительные навыки также слабы.  

Учебная деятельность учеников коррекционных классов имеет также ряд 
отличительных признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность 
при выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои 
действия; затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа и 
анализирующего наблюдения, классификации. Учащиеся испытывают трудности при 



применении рациональных способов запоминания.  
При работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий 

запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом 
использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц.  

Учебная и мыслительная деятельность этих учащихся   характеризуется 
инертностью и малоподвижностью. Для них характерны общие признаки отставания в 
учебной деятельности: неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять 
комбинацию знаний для применения в новой ситуации; оценить из нескольких заданий 
самое легкое и самое трудное.  

Ученики классов спецкоррекции с ЗПР - дети с пониженной обучаемостью. 
Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут 
долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных заданий, чем активнее они 
включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 
деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение 
всего урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного 
напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться 
работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность имеют 
внешние факторы: интенсивная деятельность на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов: шум, появление посторонних в классе; переживание или 
ожидание кого-либо значимого для ребенка события.  

Ранее уже отмечалось не умение самостоятельно организовать свою работу, 
отсутствие навыков самоконтроля и самопроверки детей, обучающихся коррекционных 
классов с ЗПР. Их отличает слабая самоорганизация; неумение управлять собственными 
психическими процессами (внимания, памятью), нежелание думать о последствиях 
событий, формальное усвоение знаний. Такие дети всячески стремятся избежать 
умственной работы и ищут различные обходные пути, освобождающие их от 
необходимости активно мыслить. В результате появляется так называемая 
"систематическая, интеллектуальная недогрузка", которая приводит к значительному 
снижению умственного развития. 
 

Большое влияние на успешность обучения и поведение каждого учащегося имеют 
личностные отношения как с взрослыми (учителями), так и со сверстниками.  

Отдельно следует сказать о детях, "редко посещающих занятия", которые 
неделями, а иногда месяцами отсутствуют на уроках. Некоторые отторгают сам процесс 
обучения, всячески избегая появления на уроках. Другие, так называемые "бегунки"- это 
дети, склонные к бродяжничеству или дети, решающие таким образом свои проблемы.  

Общие рекомендации по учету 
особенностей учащихся средних классов 
спецкоррекции с ЗПР.  

Планируя и осуществляя работу в специальных коррекционных классах, учитель 
должен в первую очередь решать коррекционно-развивающие задачи, а именно,  

1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых 
для успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем 
профессиональном обучении и в трудовой деятельности;  

2. Формирование устойчивой учебной мотивации;  

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, 

самостоятельности, познавательной активности;   
4. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: зрительного анализа; пространственной, 
количественной и временной ориентации, координации в системе глаз-рука;   

5. Формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных умений, 
как общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную задачу, строить 



гипотезу решения, план деятельности, выбирать адекватные средства деятельности, 
осуществлять самоконтроль и самооценку), так и интеллектуально-перцептивных 
(умения вычленять и логически перерабатывать на основе анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения информацию, воспринимаемую зрительно и 
на слух из различных источников знаний);   

6. Обогащение  кругозора  и  развитие  речи  до  уровня,  позволяющего  сознательно  

воспринимать учебный материал.  
Только решение этих задач позволяет реализовать учебные цели преподавания 

любого предмета, сделать результативной воспитательную работу педагога.  
С другой стороны, в связи с насыщенностью учебной программы в старших 

классах среднего звена, решение коррекционных задач необходимо строить на материале 
изучаемого  
предмета.            

 Тактика обучения в коррекционных классах имеет свои характерные черты:  

1. Педагог должен добиться возникновения интереса у ребенка и 

 предоставить    ему возможность поверить в собственную способность 

 достичь успеха;           

2. Педагог должен  быть доброжелателен, воспринимать "трудных 

 детей"   спокойно,   принимать их такими, какие они есть, обеспечивая 

 им эмоциональный комфорт;         

3. Программа обучения должна  быть разбита на серии маленьких  
шагов, чтобы упростить сам процесс обучения, и структурирована таким образом, 
чтобы обеспечить ситуацию успеха каждому ученику;  

4. Учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, обеспечивающем 
возможность обратной связи, благодаря которой можно оценить достижения и 
своевременно определить зоны трудностей учащегося;  

5. Требования учителя должны соответствовать возможностям ученика;   
6. Должна быть установлена поощрительная оценочная система за выполнение 

задания, позволяющая перенести акцент с неудач на успех;   
7. Необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в том числе 

за тем, как осуществляется намеченные приемы и способы достижения цели, не 
возникают ли трудности и не нуждается ли школьник в помощи;  

8. Учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой индивидуальной 

и   
возрастной форме, которая бы способствовала повышению уровня ответственности 
и уверенности в себе.  
Индивидуализация обучения - важнейшая особенность работы в классах 

спецкоррекции. Индивидуальная работа предполагает изучение личности школьника, 
определение в соответствии с этим стратегии работы, выбор предлагаемых учащемуся 
заданий, осуществление обратной связи и соответствующая корректировка выбранной 
стратегии.  

Взаимоотношения педагога и учащегося, а также стиль преподавания играют 

немаловажную роль в эффективности процесса обучения. 

Для возникновения у школьников положительного самосознания желательно, 

чтобы учитель в своих отношениях руководствовался следующими правилами: 

- уделять внимание всем учащимся;  

-  находить время для личного контакта с каждым учеником;  

- отмечать успехи учащихся и хвалить их справедливо;  

- при общении учитывать индивидуальные особенности. 

Учитель должен стараться не провоцировать конфликта, а если конфликт 

неизбежен, найти пути для выхода из этого конфликта, помня о том, что сам ребенок 



этого сделать, не может.  
Особенно важно правильно построить отношения с лидером или лидерами класса: 

здесь необходимо взаимное признание авторитета другого и учителем, и учеником. Не 
менее важны отношения с учащимися, отвергаемыми сверстниками и "новичками", еще не 
признанными равноправными членами группы. Учитель должен оказать этим детям 
психологическую поддержку тактично и осторожно, чтобы не обрушить на них агрессию 
одноклассников, найти способы помочь этим детям завоевать симпатию сверстников.  

Надо помнить, что ровные, спокойные, доброжелательные отношения между 
одноклассниками способствуют повышению работоспособности каждого ученика.  

Решающее влияние на успех в усвоении знаний оказывает создание у ученика 
учебно-познавательной мотивации. В зависимости от направленности учебной 
деятельности, оттого, что именно побуждает школьника к учению, различают два 
основных вида учебных мотивов: социальные и познавательные. Социальные мотивы 
учащихся сильно ограничены тем, что дети, воспитывающиеся вне семьи, живут 
сегодняшним днем, у них не развита перспектива будущего. Основным здесь могут стать 
так называемые престижные мотивы: стремление заслужить одобрение учителя, 
воспитателя, товарищей. Этот мотив наиболее характерен для детей, длительное время 
находящихся в детском доме. 
 

Формированию социальных мотивов учения способствует групповая работа 
школьников, как на уроках, так и внеклассных мероприятиях.  

Формирование познавательных мотивов через учебную деятельность происходит в 
том случае, когда эта деятельность приносит положительные чувства. И здесь хочется 
выделить два основных пути: 
Во-первых - создание ситуации успеха (например: предложение ребенку посильных 

заданий, выполнение которых приносит удовлетворение, похвала учителя). 

Во-вторых - использование игровых методик, т.к. игровая деятельность для ребенка с ЗПР 

остается предпочтительной и в подростковом возрасте.  
Основным резервом формирования всех видов учебно-познавательных мотивов 

является активизация учебной деятельности школьников. Активизация может 
осуществляться в различных формах учебной работы. Наиболее приемлемой для классов 
спецкоррекции является учебная деятельность под руководством учителя, когда 
компоненты учебной деятельности выполняются и осознаются с помощью учителя. Для 
этого учитель использует в течение урока упражнения и вопросы на анализ, и 
преобразование учебной деятельности. При проведении наблюдения: что увидели, какой 
вывод можно сделать. 
 

Сюда же могут быть включены элементы самостоятельной работы с учебником, 
тетрадью, например, найти объяснение поставленного опыта в тексте учебника, найти по 
учебнику задания к параграфу и в рабочей тетради попытаться выполнить задания; при 
обобщающем повторении материала используя предметный указатель, вспомнить 
основные понятия, даты, исторические персоналии по теме.  

В средних классах спецкоррекции для развития положительной мотивации 
желательно сформировать следующие приемы самостоятельной работы учащихся:  

- приемы смысловой переработки текста, выделение в учебном материале 

исходных идей, принципов; 

- приемы культуры чтения и культуры слушания (выписки, план, тезис); 

- общие приемы запоминания; 

- приемы сосредоточения внимания, опирающиеся на использование школьниками 

разных видов самоконтроля; 

- общие приемы поиска дополнительной информации.  
Следует заметить, однако, что сформировать в полной мере данные приемы у всех 



учащихся не представляется возможным. В этом случае также требуется 
индивидуальный подход. Предлагая самостоятельную работу, учитель наблюдает за 
ходом ее выполнения и осуществляет руководство в той степени, которая необходима, 
чтобы поддержать деятельность ученика.  

Для того, чтобы обеспечить усвоение учащимися классов спецкоррекции хотя бы 
необходимого минимума знаний и умений по предмету (уровня функциональной 
грамотности), обучение должно быть направленно на развитие познавательной сферы 
личности (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения).  

Сенсорное развитие.  
Дети, воспитывающиеся в детских домах, выросли в условиях сенсорной 

депривации, обедненной эмоционально-чувственной сферы обитания. Сенсорное развитие 
способствует психическому развитию ребенка в целом. Создание сенсорного насыщенной 
внешней сферы на уроке способствует решению учебных и развивающих задач.  

Это использование наглядных материалов, технических средств обучения, 
проведение несложных практических работ, позволяющих "пощупать", "подвигать" 
изучаемый объект. Используемые пособия должны быть разнообразны по характеру, 
форме, цвету, размеру. Однако следует избегать сенсорной перегрузки.  

Поэтому в оформлении кабинетов следует избегать большого числа плакатов, 
стендов и т.д. Но это оформление периодически, например, при переходе от изучения 
одной темы к другой, должно меняться. Развитию сенсорики способствуют экскурсии, 
занятия "на природе", посещения планетария, музеев.  

Развитие восприятия.  
У большинства учащихся коррекционных классов восприятие слабо развито 

(особенно такие свойства, как осмысленность, обобщенность, целостность; специальные 
виды восприятия: пространства, движения, времени).  

Развитие восприятия может осуществляться через формирование умения 
наблюдать. Условиями успешного овладения методом наблюдения являются постановка 
цели, выработка и следование плану конкретного наблюдения. Развитию целостного 
восприятия соответствуют задания на узнавание предмета по совокупности частей и 
элементов его; узнаванию предмета по немногим характерным признакам; выделение 
существенных признаков изображения; развитие умения образно сравнивать.  

Развитие памяти.  
Для учащихся классов спецкоррекции характерны различные нарушения памяти, в 

первую очередь малый объем и прочность. Работа по воспитанию памяти школьника, 
включающая три момента: запоминание, сохранение и воспроизведение запомненного, 
осуществима в рамках учебного процесса.  

Для улучшения запоминания нужно акцентировать внимания учащихся на 
материале, который необходимо запомнить; использовать "включение" различных видов 
памяти через различные виды учебной деятельности: слушание, чтение, запись, 
наблюдение. 

Для сохранения запомненного необходимо: 

1) осознание учеником важности заучиваемого материала;  

2) повторение.  

При работе в коррекционных классах необходимо использовать все виды повторения: 

вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащихся после 

длительного повторения); текущее повторение (повторение на каждом уроке основных 

элементов материала предыдущего для того, чтобы зафиксировать их в долговременной 

памяти, а также ранее изученного материала, необходимого для восприятия нового); 

периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах изучения 

курса - это обобщающее повторение, организуемое после изучения определенной темы, а 

также повторение, проводимое на заключительном этапе изучения материала раздела 



курса); 

заключительное (в конце учебного года). 

Условиями успешного проведения повторения являются: 

      1.  Планирование повторения при составлении календарно-тематического плана.  
2 . Создание разнообразия при повторении, состоящее в изменении способов и 

приемов повторения.  
Развитие мышления. 

Как уже отмечалось, для учащихся коррекционных классов характерны 

практическое  
и наглядно-образное мышление. Однако у учащихся среднего звена для обеспечения 
усвоение знаний необходимо сформировать хотя бы элементы теоретического мышления: 
понятий, суждений, умозаключений, установление причинно-следственных связей. 
Осмысление определения понятия: умение выделить род и видовые отличительные 
признаки, определить категориальную принадлежность понятия - сложная мыслительная 
деятельность. Необходимо при введении понятий опираться на имеющиеся у учащихся 
виды мышления, используя наглядность, наблюдая как можно больше примеров, 
проявлений определяемого понятия, использовать деятельностный подход: изготовление 
моделей; проведение опытов, самостоятельная работа. На уроках могут быть 
использованы различные задания для работы над смыслом исторических понятий; на 
установление причинно-следственных связей.   

Необходимую сторону каждого вида учебной деятельности составляет внимание. 
Характерные нарушения внимания у учащихся классов спецкоррекции с ЗПР: низкий 
объем, неустойчивость; плохая переключаемость.   

Включение непроизвольного внимания возможно через использование необычных 
наглядных средств, изменения темпа изложения и др. Для выработки произвольного 
внимания используется практическая деятельность учащихся: конспектирование, 
объяснения учителя или текста учебника при чтении, создание рабочей настроенности. 
Например, организационный момент в начале урока всегда начинается с записи числа и 
темы урока учителем на доске, учеником в тетради, т.к. учащиеся классов коррекции 
имеют низкую устойчивость внимания (даже обучающиеся в старших классах среднего 
звена), в течение урока необходимо менять виды деятельности школьников. Устное 
объяснение учителя не должно быть длинным (не более 15 мин.), и проводиться в форме 
беседы.   

Отметим теперь некоторые характерные особенности процесса обучения в классах 
спецкоррекции. Поскольку в настоящее время не разработаны учебные программы и 
учебные пособия для специальных коррекционных классов необходима адаптация 
содержания обучения по данному предмету: программы, материала учебника, составление 
дидактических материалов, в т.ч. для контроля знаний учащихся. При этом учитель 
должен четко выделить элементы содержания учебного материала, усвоение которого 
всеми учащимися необходимо добиваться, определить различные виды как можно больше 
примеров, проявлений определяемого понятия, использовать деятельностный подход.   

Основными методами обучения в классах спецкоррекции с ЗПР, являются 
объяснительно - иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации 
мыслительной деятельности можно частично использовать метод проблемного изложения 
и некоторые элементы развивающего обучения.   

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 
дидактических целей. Новый материал необходимо "подавать малыми порциями", 
предваряя его повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды 
деятельности учащихся: на каждом уроке ученики должны слушать, читать, писать, 
говорить.   

Важное место в познавательной деятельности учащихся занимают работа с книгой 



и работа с тетрадью.   
Для учащихся с ЗПР, имеющих малый объем памяти, умение работать с учебной и 

справочной литературой важно не только для успешного усвоения школьной программы, 
но   
и для последующего успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности.   

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных 

элементов изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; 

грамотно выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при 

повторении 

 (припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка видимый 

результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

 

Планируя урок, учитель должен предусмотреть несколько вариантов его 

проведения, т.к. готовность учащихся к уроку, их работоспособность сильно зависит от 

внешних факторов. Очень важен организационный момент. Урок начинается с привычной 

механической работы, выполняемой по "инструкциям учителя": открыли тетради, 

записали число, тему урока (тема должна быть записана на доске) и т.п. В это время 

учителем должен определить готовность учеников к уроку и, в соответствии с этим, 

строить дальнейшую работу. 

Домашние задания к каждому уроку должны быть небольшими по объему и не 

требующими усиленной мыслительной работы: заучить основные даты и события, 

понятия и определение; выписать из учебника задания и выполнить, начертить таблицу и 

заполнить с пояснениями, кратко пересказать, и т.д. По желанию, учащимся можно 

предложить задания творческого характера - написание рефератов на темы, связанные с 

историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного характера), 

составление кроссвордов и т.д. 
 

Большую роль в процессе обучения в специальных коррекционных классах играет 
организация игровой деятельности. 

 
Дидактическая игра на уроке способствует повышению интереса к предмету, 

позволяет, как индивидуализировать работу подбором заданий, посильных каждому 
ученику, так и коллективизировать познавательную деятельность. Игровые методы 
разнообразны и позволяют решать разные учебные и воспитательные задачи.  

 
Общие вопросы планирования учебного процесса по истории в 6-х 

специальных коррекционных классах с ЗПР.  
Как уже было отмечено, до настоящего времени не разработаны государственные 

программы по истории для специальных коррекционных классов с ЗПР. Нормативной 
основной организации обучения является обязательный минимум содержания основного 
общего образования по истории и разработанная на его основе Примерная программа 
основного общего образования.  

С учетом особенностей учащихся классов спецкоррекции и существующих 
рекомендаций для коррекционных классов, планами предусмотрены вводные уроки, 
резервные часы для повторения слабо усвоенных тем в курсе изучения истории в 6 классе 
включены уроки повторения наиболее важных тем.  

Рабочая программа адресована специальному коррекционному 6 классу.  
Место и роль курса в обучении:  
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. 
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 



освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

Рабочая программа по курсу «история Средних веков» охватывает период с конца 
V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 
географических открытий. Программа также включает материал по истории России с 
древнейших времен до конца XVI в. Курс отражает огромную роль Средневековья в 
складывании основ современного мира, уделяет внимание феноменам истории, которые 
вошли в современную цивилизацию.  

Основные цели курса: 

 выработки  у  школьников  представлений  об  основных  источниках  знаний  о 
прошлом; 


 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 
прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 
людей и др.); 
 

 формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе 
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 
прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 


 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 
национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 


 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой 
Родине, чувство сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране. 
Основными образовательными задачами курса являются: 
 

- формирование исторического мышления учащихся;  

- развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом;  

- формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 

фактологические  

и проблемные вопросы;  

- формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат исторических событий;  

- формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, 

знаний о наиболее ярких личностях эпохи;  

- формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в 

средневековом  

обществе;  
- формирование представлений о политических институтах и умений 

оперировать этими понятиями.  

Виды деятельности учащихся:  

- работа с источниками  

- выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов  

личности  

- изложение и аргументация собственных суждений о явлениях общественной  

жизни  

- решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика   
Логическая связь данного предмета с остальными предметами (разделами)   

учебного (образовательного) плана:  
Успешное освоение содержания истории требует межпредметного взаимодействия 

с курсами географии, обществознания, литературы.  



Предполагаемые результаты: Формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций высокого 

уровня. 

 
Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и 

самостоятельные работы, зачёты, семинары, практические работы, презентации, 
творческие работы.  

Средства обучения 
На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, 

историческими источниками, средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, 

Интернет);  

- беседа, самостоятельная работа;  

- работа с помощью схем, наглядных пособий;  

- урок-игра, реферативная работа, составление  и заполнение контурных карт, 

работа  

с исторической картой;  

- просмотр документальных фильмов, тематических видео-сюжетов.  

- При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на 

широкий спектр форм и способов раскрытия содержания урока:  

- школьная лекция;  

- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников;  

- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после 

основного текста параграфа;  

- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит 

дидактический характер;  

- объяснение учителя и беседа с учащимися;  

- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые 

задания; заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и 

др.  

Виды контроля: рабочей программой предусмотрен входной, текущий, 

итоговый контроль. Система контроля: входной мониторинг; проверочные 

работы по темам, тестирование по темам; тестовая итоговая работа, словарные и 

хронологические диктанты, игровые викторины по большим темам. 
 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос; индивидуальные 

карточки – задания; тесты; проблемные вопросы; практическая работа с настенной 

учебной картой, практические работы и лабораторные работы с различными видами 

источников, зачеты. Рубежными формами контроля являются тематические 

контрольные работы (в том числе и диагностические). Итоговой формой контроля 

выступают входящие, полугодовые и годовые диагностические контрольные работы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI–ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI–ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII–ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и образование 



централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 

XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. 

Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

 

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в 

мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 



Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX – начале XII в.  

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на 

Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 



Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 



Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории).  

Обобщение 

Основные события и даты 

6 класс 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 



1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 

Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, 

холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. 

Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. 

Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. 

Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение 

Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». 

Галицко- 

Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича 

Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия 

Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и 

договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, 

Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, 

Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил 

Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, 

Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, 

Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, 

Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 

митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан 

Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 



края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

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

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания 

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

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

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

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

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

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

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

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

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

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

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

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

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

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

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

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

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

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

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 



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

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 



 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин 

и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

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

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 
Народы Европы в раннее 

Средневековье 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 Византийская империя в VI—XI вв.  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 Арабы в VI—ХI вв.  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 Средневековое европейское общество  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 Государства Европы в XII—XV вв.  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 Культура средневековой Европы  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 Страны Востока в Средние века  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 
Государства доколумбовой Америки в 

Средние века 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.10 Обобщение  1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414a6a


2.2 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

 5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.3 Русь в IX — начале XII в.  13   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.4 Русь в середине XII — начале XIII в.  6  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.5 
Русские земли и их соседи в середине 

XIII — XIV в. 
 10   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.6 
Формирование единого Русского 

государства в XV в. 
 8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.7 
Наш край с древнейших времен до 

конца XV в. 
 1    

2.8 Обобщение  1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

Итого по разделу  45   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные работы  

 

1 
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья 
 1   

2 
Падение Западной Римской империи и возникновение 

варварских королевств 
 1   

3 Франкское государство в VIII—IX вв.  1   

4 

Государства Западной Европы, Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье 

 

 1   

5 
Ранние славянские государства 

 
 1   

6 Византия в VI-XI вв.  1   

7 Культура Византии  1   

8 
Аравийский полуостров: природные условия, основные занятия 

жителей, верования. Арабский халифат: его расцвет и распад 
 1   

9 Культура исламского мира  1   

10 
Феодалы и крестьянство в средние века 

 
 1   

11 
Средневековые города — центры ремесла, торговли, культуры 

 
 1   

12 
Церковь и духовенство в средневековом обществе 

 
 1   

13 Усиление королевской власти в странах Западной Европы  1   



 

14 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

 

 1   

15 

Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии 

 

 1   

16 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

 
 1   

17 
Религия и культура средневековой Европы 

 
 1   

18 Гуманизм. Раннее Возрождение  1   

19 Османская империя и Монгольская держава в Средние века  1   

20 Китай и Япония в Средние века  1   

21 Индия в Средние века  1   

22 Цивилизации майя, ацтеков и инков  1   

23 Историческое и культурное наследие Средних веков  1  1 

24 Роль и место России в мировой истории  1   

25 Заселение территории нашей страны человеком  1   

26 Народы и государства на территории нашей страны в древности  1   

27 Великое переселение народов  1   

28 Хозяйство, быт и верования восточных славян  1   

29 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока 
 1   

30 
Образование государства Русь. Исторические условия 

складывания русской государственности 
 1   

31 Формирование государства Русь  1   



32 Внешняя политика Руси в IX-XI вв.  1   

33 Принятие христианства и его значение  1   

34 Русь в конце X — начале XII в.  1   

35 Территориально-политическая структура Руси  1   

36 
Внутренняя и внешняя политика русских князей в конце X — 

первой трети XII в. 
 1   

37 Русская церковь в X- начале XII в.  1   

38 Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы  1   

39 Внешняя политика и международные связи Руси  1   

40 
Культурное пространство: повседневная жизнь, сельский и 

городской быт 
 1   

41 Формирование единого культурного пространства.  1   

42 Художественная культура и ремесло Руси  1   

43 Формирование системы земель — самостоятельных государств  1   

44 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская 

 

 1   

45 
Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская 

 
 1   

46 
Эволюция общественного строя и права; внешняя политика 

русских земель 
 1   

47 Формирование региональных центров культуры  1   

48 Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси  1   

49 
Возникновение Монгольской империи и ее завоевательные 

походы 
 1   

50 Борьба Руси против монгольского нашествия.  1   



51 Южные и западные русские земли  1   

52 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская  1   

53 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 

границах Руси 
 1   

54 Княжества Северо-Восточной Руси.  1  1 

55 Дмитрий Донской. Куликовская битва  1   

56 Роль Православной церкви в ордынский период русской истории  1   

57 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII–XV веках  
 1   

58 Культурное пространство Руси в XIII-XIV вв.  1   

59 
Объединение русских земель вокруг Москвы 

 
 1   

60 

Новгород и Псков в XV в: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским 

 

 1   

61 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном Мире 

 

 1   

62 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды 

 

 1   

63 

Формирование системы управления единого государства при 

Иване III 

 

 1   

64 
Культурное пространство Русского государства в XV веке 

 
 1   

65 Развитие культуры единого Русского государства: летописание и  1   



житийная литература 

 

66 
Искусство и повседневная жизнь населения Руси 

 
 1   

67 
Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

 
 1   

68 Обобщение по теме "От Руси к Российскому государству"  1  1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 • История России (в 2 частях), 6 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. 

и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

 • История. Всеобщая история. История Средних веков: 6-й класс: учебник, 6 класс/ 

Агибалова Е. В., Донской Г. М.; под ред. Сванидзе А. А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 

•  История России. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для общеобразоват. 

организаций. Авторы:  И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Л.А.Соколова. М.: 

Просвещение, 2020. 

• Крючкова Е. История Средних веков: рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. – М.: 

Просвещение, 2021. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 


