
 
 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по 

истории, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253 

4. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных пред-

метов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния», 

6. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образователь-

ных учреждений, 

7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

8. Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», 

авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., 

Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечествен-

ной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» 

формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи 

до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделя-

ется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить ог-

ромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноме-

нам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить 

место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими 

странами. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. 

Агибалова Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для обще-

образоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: Просвещение, 2009. 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Сред-

невековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окру-

жающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, пока-

зать общие черты и различия. 

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

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека 

и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 



4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процес-

сов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетент-

ностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном 

итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиоз-

ной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к оп-

ределению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 
Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, об-

щественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и чело-

вечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса по Истории Средних веков 

 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Евро-

пе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государст-

ва. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Араб-

ские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, правосла-

вие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повин-

ности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии. 

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и ито-

ги. Жанна д’Арк.Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское дви-

жение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитек-

туре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 

Культурное наследие Византии. 



Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Византии. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские вос-

стания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание го-

сударства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение мон-

голами. Походы Тимура (Тамерлана).      

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, осо-

бенности хозяйственной жизни. 

 

Содержание тем учебного курса по Истории России с древнейших времен до конца 

XVI века 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий 

на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скиф-

ское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы 

Степи.  

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

в древности.[2] 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных сла-

вян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Скла-

дывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Влади-

мир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Распад Древнерусского государства.  

 Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы зем-

левладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Геогра-

фическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

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

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

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особен-

ности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в 

русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

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

 Борьба в внешней агрессией в XIII в. 



Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. По-

следствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития 

нашей страны. Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая по-

ловина XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ор-

дынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. Пред-

посылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных 

земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных орга-

нов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономи-

ки.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем рус-

ского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской на-

родности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописа-

нии, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев.  

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосыл-

ки централизации страны.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские со-

боры. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побере-

жье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 

сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Обо-

ронительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домо-

строй». 

Содержание тем учебного курса по Истории Татарстана с древности до середины XVI 

в. 

Древние тюрки и ранние тюркские государства Булгарское государство на Средней    Вол-

ге: возникновение, территория, население и хозяйство.Волжская Булгария: города, междуна-

родные связи, культура.Монгольское нашествие на Волжскую Булгарию. Образование Улуса 

Джучи- Золотой Орды.Золотая Орда периода расцвета.Булгарский улус. Распад Золотой Ор-

ды.Рождение нового государства на Средней Волге .Хозяйство и культура Казанского ханст-

ва.Казанское ханство: от самостоятельности – к зависимости и гибели. 

    Итоговое повторени 



Критерии оценки знаний учащихся 

 

    Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, уме-

ний обучаемых. 

     Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом кон-

троля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися.            

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксиру-

ются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы: 

Критерии оценки устного ответа:                                                                                                                   

1.глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами;                                                                                                          

2.твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;                                                      

3.неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суж-

дений оценивается – тремя баллами;                                                                                                                                 

4.наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;                                                                                      

Критерии оценки работы на уроке:                                                                                                                          

1.активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оцени-

вается пятью баллами;                                                                                                                                              

2.активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполне-

ния задания - четырьмя;                                                                                                                                             

3.неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами;                                                                                                                                                                   

4.полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

1. 75-100% - отлично «5»;                                                                                                                                                        

2. 60-74% - хорошо «4»                                                                                                                                                       

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;                                                                                                                                        

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополни-

тельные вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

 

 

 



Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории выполняются с ис-

пользованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

Правила работы по карте для учащихся. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические мате-

риалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 

в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические и исторические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; названия рек подписывают 

по течению реки: от истока к устью, надписи не должны перекрывать контуров других обозначе-

ний; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                           

4. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последую-

щим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

5. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, 

а также для правильности нанесения объектов).  

6. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это по-

может оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

7. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информа-

ции) 

8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл). 

10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! Только простой 

или цветной карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

по истории Средних веков, истории России (включая историю Татарстана). 

 

Классы: 6 E,З,K,Д 

Учитель: Максимов Евгений  Ильич 

Количество часов 

Всего- 68 часов; в неделю – 2 часа. 

Плановых контрольных уроков -  , зачѐтов - , тестов - . 

Административных контрольных уроков - . 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «История России 6-9 классы»  

А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной.  – М.: Просвещение, 2006.    

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. 

В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2014. 

Данилов А. А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М.: Просвещение, 2009. 



 


