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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входят разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая 
программа по учебному предмету является состав-
ной частью образовательной программы школы 
и учитывает:
 • требования Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет оп-
тимальные и эффективные для конкретного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;

 • целеполагания, т. е. определяет ценности 
и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определения содержания образования, т. е. 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (обязательный 
минимум содержания), а также степень их 
трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для учащихся и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-мето-
дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по истории России для 6 класса к учебнику: Дани-
лов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших 
времен до конца XVI века: учебник для общеобразова-
тельных организаций. М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительная записка;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
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 • учебно-методическое обеспечение для учителя 
и учащихся.

Программа составлена на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения 

и полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников. Данная рабочая программа является 
примерной и может быть использована педагогом 
как полностью, так и частично – в качестве основы 
при составлении собственной рабочей программы.

Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Рабочая программа по истории России для 
6 класса составлена в соответствии с положениями 
Федерального государственного стандарта основ-
ного общего образования, на основе примерной 
программы основного общего образования по ис-
тории, примерного базисного учебного плана, феде-
рального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном 
процессе в образовательных организациях, автор-
ской программы А.А. Данилова «История России» 
(М.: Просвещение, 2011).

Данная программа ориентирована на исполь-
зование учебника А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 
«История России с древнейших времен до конца 
ХVI века» (М.: Просвещение, 2014).

Место и роль исторического знания в образо-
вании школьников обусловлены его познаватель-
ными и мировоззренческими свойствами, вкладом 
в духовно-нравственное становление личности че-
ловека. В современной России историческое образо-
вание служит важнейшим ресурсом социально-эко-
номического, политического и культурного развития 
общества и его граждан.

Роль учебного предмета «История» в подготов-
ке шестиклассников к жизни в современном обще-
стве в значительной мере связана с тем, насколько 
он помогает им ответить на главные вопросы ми-
ропознания, миропонимания и мировоззрения: 
кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе 
в одном мире? Как связаны между собой прошлое 
и современность? Ответы предполагают, во-первых, 
восприятие подростками основополагающих цен-
ностей и исторического опыта своей страны, своей 
этнической, религиозной, культурной общности и, 
во-вторых, освоение ими знаний по истории чело-
веческих цивилизаций и характерных особенностей 
исторического пути других народов мира. Учебный 
предмет «История» дает учащимся широкие возмож-
ности самоидентификации в культурной среде, со-
отнесения себя как личности с социальным опытом 
человечества.

История, основанная на достоверных фактах 
и объективных оценках, представляет собиратель-
ную картину социального, нравственного, сози-
дательного, коммуникативного опыта людей. Она 

служит богатейшим источником представлений 
о человеке, его взаимодействии с природой, об об-
щественном существовании.

Существенным вкладом данного учебного пред-
мета в образование и развитие личности является 
историзм как принцип познания и мышления, 
предполагающий осознание принадлежности об-
щественных явлений к тому или иному времени, 
неповторимости конкретных событий и вместе с тем 
изменений бытия человека и общества. Изучение 
истории предусматривает соотнесение прошлого 
и настоящего. При этом возникают ситуации диа-
лога времен, культур, образа мысли, мотивов пове-
дения, нравственно-этических систем.

Изучение истории должно формировать у уча-
щихся целостное представление об историческом 
пути народов, основных этапах, важнейших собы-
тиях и крупных деятелях истории. При этом отбор 
фактологического материала осуществляется та-
ким образом, чтобы он способствовал воспитанию 
гражданских и патриотических качеств учащихся, 
содействовал формированию личностного отноше-
ния к истории своей страны, стимулировал жела-
ние самостоятельного поиска и расширения знаний 
по истории своей Родины.

В 6 классе задачей курса истории является погру-
жение учащегося в эпоху, формирование понимания 
ее духа через мысли людей, вещи, события, процес-
сы и явления. Программа предполагает знакомство 
учащихся с документальными источниками (они 
используются с учетом познавательных возможно-
стей школьников и лишь в отрывках). На элемен-
тарном уровне происходит ознакомление с путями 
формирования исторического знания, вследствие 
чего у школьников складывается критический взгляд 
на события и их оценку, на мотивы поступков исто-
рических деятелей. Шестиклассники должны овла-
деть законченным систематизированным комплек-
сом социально значимой информации по истории 
изучаемого периода, необходимой для ориентации 
в историческом и жизненном пространстве и в то же 
время являющейся базой для наращивания истори-
ческих и обществоведческих знаний в следующем 
классе. При построении курсов истории учитывается 
в первую очередь не логика фундаментальной науки, 
а задачи и особенности данной ступени школьного 
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образования. Не допускается перегрузка учащихся 
излишней информацией.

При изучении данного курса у школьников фор-
мируется научное понимание истории как законо-
мерного, поступательного процесса. Учитывая зна-
ния учащихся 6 класса и их возрастные особенности, 
можно создать лишь первоначальное понимание 
закономерностей истории человеческого общества. 
В процессе изучения курса учащиеся последовательно 
знакомятся с периодами феодализма на территории 
нашей страны: становления, феодальной раздроблен-
ности, образования централизованного государства.

Содержание курса истории 6 класса важно для 
целостного представления об эпохе Средневековья. 
В программе курса предусмотрены уроки открытия 
нового знания, развивающего контроля, рефлексии 
и общеметодологической направленности, которые 
способствуют формированию у учащихся целостных 
исторических представлений, установлению преем-
ственности при изучении отечественной и всеобщей 
истории. Содержание курса отечественной истории 
эпохи Средневековья открывает большие возмож-
ности для показа роли народных масс в развитии 
производства, культуры, в освободительной борьбе, 
в развитии общества в целом. Курс содержит огром-
ные возможности для нравственного воспитания, 
способствует воспитанию патриотизма в ходе изуче-
ния ряда тем истории России, где показана освобо-
дительная борьба народа за свою независимость. 
Отражено взаимодействие и взаимовлияние культур 
народов России. В процессе изучения памятников 
искусства осуществляется эстетическое воспитание.

Изучая курс истории 6 класса, ученики осваи-
вают основополагающие ценности и исторический 
опыт своей страны, приобретают знания об истории 
человеческих цивилизаций Средневековья и особен-
ностях исторического пути других народов мира.

Учебный предмет «История» в 6 классе дает 
учащимся широкие возможности для самоиденти-
фикации в культурной среде, соотнесения себя как 
личности с социальным опытом человечества.

В 6 классе закрепляются и усиливаются элемен-
ты сложности и самостоятельности в работе учащих-
ся: развитие мышления, формирование умений и на-
выков самостоятельной работы, начатой в 5 классе. 
Продолжается развитие умения локализовать со-
бытия в пространстве и времени: работа с картой, 
планом. Усложняется дальнейшее развитие умения 
совершать логические операции – анализ, синтез, 
сравнение, обобщение. Закрепляются и развиваются 
общие практические умения.

Логические связи предмета «История» с осталь-
ными предметами (разделами) учебного образователь-
ного плана

На ступени основного общего образования ис-
пользование межпредметных связей базируется, 

прежде всего, на интегративном взаимодействии 
курсов истории и обществознания. Это позволяет 
учащимся сформировать целостное представление 
о динамике развития и исторической обусловлен-
ности современных форм общественной жизни, 
критически воспринимать получаемую социальную 
информацию, осмысленно изучать многообразие 
моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многокон-
фессиональном обществе. В рамках историческо-
го образования учащиеся используют понятийный 
аппарат, усвоенный при изучении обществознания. 
Использование потенциала межпредметных связей 
курсов истории и географии расширяет знания уча-
щихся о закономерностях пространственной ор-
ганизации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. 
Формирование системы интегративных связей ис-
тории и образовательных предметов области «Фи-
лология» значительно повышает коммуникативный 
потенциал процесса обучения, позволяет учащимся 
на более высоком уровне освоить стилистические 
и образно-выразительные особенности родного 
и иностранных языков. Знание учащимися истори-
ческого контекста процесса духовного творчества 
расширяет их возможности при изучении курса ли-
тературы, а также предметов образовательной обла-
сти «Искусство».

Цели обучения
Главная цель изучения истории – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, спо-
собного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления ис-
торического опыта своей страны и человечества в це-
лом, активно и творчески применяющего историче-
ские знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи обучения
 • Овладение учащимися знаниями об основ-

ных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, эко-
номической, политической, духовной и нрав-
ственной сферах при особом внимании к ме-
сту и роли России во всемирно-историческом 
процессе;

 • развитие способности учащихся анализиро-
вать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошло-
го и настоящего, руководствуясь принци-
пом историзма, в их динамике, взаимосвязи 
и взаимообусловленности;

 • формирование умений воспринимать собы-
тие, явление в пространстве и времени, в ис-
торическом движении, вычленять периоды 
и этапы исторического процесса;

 • овладение законченным систематизиро-
ванным комплексом социально значимой 
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информации, почерпнутой также на уроках 
обществознания, географии, литературы, 
естествознания;

 • формирование у учащихся ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социаль-
ной, культурной самоидентификации в окру-
жающем мире;

 • воспитание учащихся в духе патриотизма, 
уважения к своему Отечеству – многонацио-
нальному Российскому государству, в соот-
ветствии с идеями взаимопонимания, толе-
рантности и мира между людьми и народами, 
в духе демократических ценностей современ-
ного общества;

 • формирование у школьников умения при-
менять исторические знания для осмысле-
ния сущности современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в со-
временном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном обществе;

 • формирование у учащихся ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социаль-
ной, культурной самоидентификации в окру-
жающем мире;

 • воспитание учащихся в духе уважения к про-
шлым векам и традициям человечества;

 • освещение взаимодействия человека с окру-
жающей природной средой, экономическое 
развитие древних обществ, различные формы 
социального и политического строя;

 • формирование умений выявлять и характе-
ризовать наиболее яркие личности и их роль 
в истории и культуре;

 • исследование процесса становления идей 
и институтов, понимание которых необходи-
мо современному человеку и гражданину;

 • раскрытие на конкретном материале положе-
ния о том, что каждый из народов древности 
оставил позитивный след в истории человече-
ства.

Подобный подход дает возможность формиро-
вать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 
гуманизм.

Основное содержание  
курса «История России» (40 ч)

Введение (1 ч)
Что изучает история Отечества. История Рос-

сии – часть всемирной истории. История региона – 
часть истории России. Исторические источники 
о прошлом нашей Родины.

ГЛАВА I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII – ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХII в. (12 ч)

Тема 1. Восточные славяне (4 ч)
Восточные славяне и их соседи. Древние люди 

на территории нашей страны. Влияние географиче-

ского положения и природных условий на занятия 
и образ жизни людей. Происхождение восточных 
славян. Крупнейшие племенные союзы и их рассе-
ление. Занятия, быт и нравы, верования восточных 
славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотно-
шения восточных славян с соседними племенами 
и государствами.

Основные понятия темы: присваивающее и про-
изводящее хозяйства, пашенное земледелие, родо-
племенная организация, союз племен, соседская 
община, вече, дань, народное ополчение, язычество.

Тема 2. Древняя Русь в IХ – первой половине XII в. 
(8 ч)

Формирование Древнерусского государства. Пред-
посылки и причины образования государства у во-
сточных славян. Совершенствование приемов зем-
леделия, развитие ремесла и торговли, появление 
городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 
восточнославянской государственности – Новгород 
и Киев. Образование Древнерусского государства 
со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исто-
рической литературе.

Первые русские князья. Характер древнерусской 
державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность 
Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего 
и международного положения Древнерусского го-
сударства. Походы Святослава.

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киев-
ский престол. Начало правления князя Владимира. 
Причины принятия христианства. Крещение Руси. 
Значение принятия христианства.

Расцвет Древнерусского государства при Яросла-
ве Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. 
Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. 
Русская Правда. Земельные отношения. Основные 
социальные слои древнерусского общества. Зави-
симые категории населения. Политический строй 
Древнерусского государства. Укрепление княжеской 
власти. Военная организация. Вечевая организация. 
Система местного управления. Внешняя политика 
Ярослава Мудрого.

Древнерусское государство при сыновьях и внуках 
Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. По-
ловецкая угроза. Княжеские усобицы. Любечский 
съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление 
Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 
Мономаха.

Культура Древней Руси. Истоки и особенности 
развития древнерусской культуры. Христианские ос-
новы древнерусского искусства. Устное народное 
творчество. Возникновение письменности. Начало 
летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Де-
ревянное и каменное зодчество, скульптура, живо-
пись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных соору-
жений (мозаика и фрески, иконы, книги, приклад-
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ное искусство). Ценностные ориентиры древнерус-
ского общества. Значение древнерусской культуры 
в развитии европейской культуры.

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древ-
нерусской народности. Образ жизни князей и бояр. 
Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. 
Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого 
населения.

Повторение и проверка знаний по теме «Древняя 
Русь в VIII – первой половине ХII в.».

Основные понятия темы: государство, княже-
ская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, 
митрополит, монахи, монастыри, вотчина, смерд, 
закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, 
летопись, былина, патриотизм.

ГЛАВА II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII–XIII вв. 
(10 ч)

Раздробление Древнерусского государства. Со-
циально-экономические и политические причины 
раздробления Древнерусского государства. Русь 
и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятель-
ных княжеств и земель. Характер политической 
власти в период раздробленности. Межкняжеские 
отношения и междоусобные войны. Идея единства 
Руси. Последствия раздробления Древнерусского 
государства.

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Се-
веро-Восточной Руси. Характер княжеской власти 
в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгору-
кий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя поли-
тика владимиро-суздальских князей. Возвышение 
Владимиро-Суздальского княжества.

Великий Новгород. Территория, природные и хо-
зяйственные особенности Северо-Западной Руси. 
Особенности социальной структуры и политическо-
го устройства Новгородской земли.

Галицко-Волынская земля. Особенности геогра-
фического положения. Занятия населения. Рост 
вотчинной собственности на землю. Объединение 
Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами 
и князем. Даниил Галицкий.

Монгольское нашествие на Русь. Создание дер-
жавы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. 
Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую 
землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Ко-
ловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром 
Владимирского княжества. Поход на Новгород. Ге-
роическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие 
на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Ге-
роическая борьба русского народа против завоева-
телей и ее историческое значение.

Борьба русских земель с западными завоевателями. 
Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносца-
ми Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. 
Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледо-
вое побоище. Значение победы над крестоносцами.

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. По-
литическая зависимость русских земель от Орды. 
Повинности русского населения. Борьба русского 
народа против ордынского владычества. Русская 
православная церковь в период ордынского влады-
чества. Последствия ордынского владычества.

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского 
государства. Присоединение западных русских зе-
мель к Великому княжеству Литовскому. Характер 
Литовско-Русского государства. Конфессиональная 
политика литовских князей. Значение присоедине-
ния русских земель к Литве.

Культура русских земель. Общерусское культур-
ное единство и создание местных художественных 
школ. Местные стилевые особенности в литерату-
ре, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея 
единства Русской земли в произведениях культуры. 
«Слово о полку Игореве».

Повторение и проверка знаний по теме «Русь 
Удельная в IХ–ХII вв.».

Основные понятия темы: удел, посадник, ордын-
ское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык.

ГЛАВА III. МОСКОВСКАЯ РУСЬ В ХIV–ХVI вв. 
(17 ч)

Тема 3. Образование единого Русского государства 
(8 ч)

Усиление Московского княжества в Северо-Во-
сточной Руси. Москва – центр борьбы с ордынским 
владычеством. Социально-экономическое развитие 
Северо-Восточной Руси. Политическое устройство 
Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки 
объединения русских земель. Москва и Тверь: борь-
ба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 
Причины возвышения Москвы. Княжеская власть 
и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонеж-
ский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой 
и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва 
и ее историческое значение. Поход на Русь хана 
Тохтамыша.

Московское княжество и его соседи в конце XIV – 
середине XV в. Василий I. Московская усобица, ее 
значение для процесса объединения русских земель. 
Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Об-
разование русской, украинской и белорусской на-
родностей.

Создание единого Русского государства. Конец 
ордынского владычества. Иван III. Присоединение 
Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского вла-
дычества. Присоединение Твери. Борьба за возвра-
щение западных русских земель. Василий III. Завер-
шение политического объединения русских земель 
и создание единого государства. Изменения в поли-
тическом строе и управлении. Усиление великокня-
жеской власти. Местничество. Система кормлений. 
Преобразования в войске. Зарождение поместной 
системы. Вотчинное и церковное землевладение. 




