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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 

составлена на основе следующих нормативных документов:  
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 ГКОУ «Кузнецкая школа 
– интернат».

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический 
комплект: Мир истории. 6 класс: учеб. для общеобразоват. программы / 
И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2021. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВА». 
Место предмета «История Отечества» 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 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

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 ОТЕЧЕСТВА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов по учебному плану - 1 час в неделю. 

Количество часов в год по программе - 34 часов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программу для 5 класса следует рассматривать в качестве введения в 

Историю Отечества. Ее содержание выстраивается в линейно-

концентрической системе, состоящей из следующих разделов:  

Имя, отчество, семья, родословная человека. 

 История имени. 

 Отчий дом. Наша Родина – Россия. 

 Что такое дом. Какие бывают дома. Русская изба. 



 Древние племена славян 

 Появление государства на Руси 

 Появление религии и традиций на Руси. Искусство и культура. 

 Названия городов и улиц. 

 Образование государства Русь. 

 История календаря. 

 Русский земледельческий календарь.  

 Историческая карта. 

 История становления русского быта 

 Исторические памятники. 

 История появления легенд и легенды Руси 

 Два былинных героя Новгорода: Купец-путешественник Садко и 

любитель далеких путешествий Василий Буслаевич. 

 Онфим — новгородский мальчик XIII века, автор берестяных 

грамот и рисунков. 

 Креститель земли Русской - Владимир 

 Ярослав Мудрый и его реформы, преобразившие Русь 

 Выдающиеся полководцы Руси. 

 Александр Невский 

 Иван Грозный и противоречивый характер внутренней политики 

 Петр I. Преобразование России и становление империи. 

 Екатерина II и ее преобразования 

 Александр Суворов как символ великих побед. 

 Алексей Аракчеев государственный деятель и Новгородской 

земли 

 Г.Р. Державин – великий деятель и политик 

 Сергей Витте — министр финансов и первый премьер-министр 

России 

 Кирик Новгородец - первый из известных нам по имени русских 

математиков. 

 Марфа Борецкая как символ новгородской силы народного 

движения 

 Я. Е. Сиверс – новгородский губернатор 

 Сергей Васильевич Рахманинов - русский композитор – уроженец 

земли Новгородской 

 Как устроено государство. 

 Герб, флаг, гимн России. 

 Москва – столица России. 

 Урок повторения изученного за год. 

 Контрольная работа за год. 

 

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве 

вокруг нас.  



Представление о себе, об окружающих людях. О пространстве вокруг 

нас. История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное 

имя. Знаменитые имена в России (2-3 примера).  

История фамилии. Происхождение фамилии. Отчество в имени 

человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о 

родословной. Понятия: поколения, предки, потомки.  

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография.  

Отчий дом. Наша Родина – Россия.  
Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, 

поселок, село). Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и 

поговорок о доме, семье, соседях.  

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя школа.  

Местность, где мы живем (город, село). Название местности, 

происхождения названия.  

Край (область, республика), где мы живем, главный город края. 

Национальный состав края. Основные занятия жителей края, города.  

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, 

национальный состав страны. Республика, в составе РФ, Главный город 

страны.  

Понятие о государственных символах: герб, флаг, гимн. Руководство 

страны, республики. Понятие о большой и малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами)  

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной 

системы. Солнце. Луна.  

Древние племена славян 

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.  

Появление государства на Руси 

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. 

Появление религии и традиций на Руси. Искусство и культура 



Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 

представлений о мире (общие представления).  

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, ислам. 

Взаимодействие науки и религии. Значение религии для духовной жизни 

человечества.  

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие 

изобретения (2-3 примера). Направления в науке: астрономия, математика, 

география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки.  

Речь как главное средство коммуникации. Значение устного творчества 

для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо (образные примеры). История латинского и 

славянского алфавита. История книги и книгопечатания (общие 

представления).  

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры.  

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и 

направления искусства (общие представления).  

Название городов и улиц 

Происхождение, расселение и возникновения городов и названий улиц. 

Условия жизни и занятия городского населения. 

Образование государство Русь 

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. 

История календаря  

Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), лента времени. Краткие 

исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, русский 

земледельческий календарь). Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера 

– прошлое; сегодня, сейчас – настоящее; завтра, через день , через месяц, 

через год – будущее.Части века: начало века, середина века, конец века, 

граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие, основные события XX в. (обзорно, с примерами). Новое 

тысячелетие (XXI в.).  

Русский земледельческий календарь.  

История создания календаря, предпосылки складывания системы 

ведения подсчета дней. 

Историческая карта. 

История создания карт и предпосылки их создания. Виды карт. Развитие карт 

и их применения. 

История становления русского быта 



Природные источники огня. Способы добычи огня древним человеком. 

Очаг. Причины сохранения огня древним человеком. Культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, 

выплавка металлов и др.  

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого 

изобретения.  

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная 

(общие представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни 

людей. Современные способы получения большого количества энергии. 

Экологические последствия при получении тепловой энергии от сжигания 

полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических 

ресурсов Земли для жизни всего человечества.  

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных 

угодий. Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. 

Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история 

мореплавания, открытие новых земель (общие представления).  

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. 

Значение поливного земледелия в истории человечества.  

Использование человеком воды для получения энергии: водяное 

колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных 

ископаемых. Профессии людей, связанных с освоением энергии и водных 

ресурсов. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые 

жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, 

материалы, используемые для строительства жилья у разных народов в 

зависимости от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). 

История совершенствования жилища. Материалы для строительства, 

используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие 

об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения 

истории. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 

материалах для ее изготовления.  

История появления мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели (общие представления). Изучение 

мебельного производства в исторической науке. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель.  

Профессии людей, связанных с изготовлением мебели.  

Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития 

общества.  

Добывание пищи древним человеком как борьба за выживание. 

Способы добывания пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, 

охота, земледелие (выращивание зерновых культур, огородничество, 

садоводство), скотоводство. Приручение человеком животных. Значение 

домашних животных в жизни человека.  



История хлеба и хлебопечения. Способы хранения продуктов питания в 

связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных 

народов. Употребление традиционной пищи как необходимое условие 

сохранения здоровья и жизни человека.  

Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для изготовления 

посуды. История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, 

изобретение гончарного круга, его значение для развития производства 

глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды (3 – 

4 примера).  

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной 

посуды, ее виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, 

народные традиции ее изготовления (3 – 4 примера)  

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.  

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение 

музея по темам «История посуды», «История мебели».  

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы 

для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от 

неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы 

изготовления, материалы, инструменты. Совершенствование видов одежды в 

ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов 

для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды (2 – 3 

примера).  

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в 

разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере 

региона).  

История появления обуви. Влияние климатических условий на 

возникновение разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: 

лапти, сапоги, туфли, сандалии и др.  

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

Посещение музея по теме раздела.  

Исторические памятники.  
История – наука о развитии человеческого общества. Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России (3-4 примера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать 

исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и 

др., элементарные представления на конкретных примерах).  

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной 

и духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на 

скалах, в пещерах, археологические находки; памятники строительства, 

зодчества, архитектуры, устные источники (фольклор)).  



Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте.  

Составляющие части исторической науки: история местности, история 

страны, история культуры, науки, религии. 

История появления легенд и легенды Руси 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты 

Два былинных героя Новгорода: Купец-путешественник Садко и 

любитель далеких путешествий Василий Буслаевич. 

 Знакомство с историей появления легенд и их значением. Роль образов 

на протяжении истории.  

Онфим — новгородский мальчик XIII века, автор берестяных 

грамот и рисунков. 

 Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

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

Средневековое имя ребенка, единственное известное в Европе. 

Креститель земли Русской – Владимир 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси 

Ярослав Мудрый и его реформы, преобразившие Русь 

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. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.. 

Выдающиеся полководцы Руси. 

Понятие полководец. Знакомство с самыми известными героями Руси и 

Новгородской земли. Понятие подвиг, слава и честь. 

Александр Невский 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Роль как великого полководца Новгородской земли. 

Иван Грозный и противоречивый характер внутренней политики 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Петр I. Преобразование России и становление империи. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 



Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра 

I в русской культуре. 

Екатерина II и ее преобразования 

Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 



реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Александр Суворов как символ великих побед. 

Суворов, победы российских войск под его руководством. Значение 

побед в истории России и мира. 

Алексей Аракчеев государственный деятель и Новгородской земли 

Талантливый канонир и отец военных поселений. Деятельность на благо 

русской армии и неоднозначность результатов. 

Г.Р. Державин – великий деятель и политик 

Деятель, прошедший путь от гвардии рядового до министра юстиции 

Российской империи. губернатор двух областей и личный помощник 

Екатерины II. Автор первого неофициального гимна России, участник одного 

из первых литературных кружков XVIII века, и создатель— «Беседу 

любителей русского слова». 

Сергей Витте — министр финансов и первый премьер-министр 

России 

Российский государственный деятель, граф, министр финансов, первый 

председатель Совета министров, почётный член Петербургской Академии 

Наук. Инициатор введения винной монополии, проведения денежной 

реформы, строительства Транссибирской железной дороги, автор Манифеста 

17 (30) октября 1905 г. 

Кирик Новгородец - первый из известных нам по имени русских 

математиков. 

Первый математик и автор «Кирика диакона и доместика новгородского 

Антоньева монастыря учение им же ведати человеку числа всех лет». Первая 

русская оригинальная статья о календаре, в которой не только представлена 

система пасхального вычисления (дни пасхальных праздников на несколько 

десятилетий вперед. 

Марфа Борецкая как символ новгородской силы народного 

движения 

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

Способы Новгорода сохранить независимость от Москвы. 

Я. Е. Сиверс – новгородский губернатор 



Яков Ефимович Сиверс. Первый генерал-губернатор (наместник) 

тверской, новгородской и псковский. 

Сергей Васильевич Рахманинов - русский композитор – уроженец 

земли Новгородской 

Великий русский пианист, композитор и дирижер Сергей Васильевич 

Рахманинов. 

Как устроено государство. 

Устройство государства, история складывания.  

Герб, флаг, гимн России. 

История создания символов России. Значение государственных символов и 

их роль в патриотическом воспитании. 

Москва – столица России. 

История появления Москвы и ее роль.  

Урок повторения изученного за год. 

Контрольная работа за год. 

 

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 

 

5 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и 

исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 



 называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 

источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства 

древних обществ; б) положения основных групп населения; в) 

религиозных верований людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 



 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), 

оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома. 

 

 

Тематическое планирование уроков  

Мира истории в 5 классе (34 часов, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Количе

ство 

часов 

Самостоятельны

е работы 
Электронные ресурсы 

1 Имя, отчество, 

семья, 

родословная 

человека. 

История имени. 

1 

  

2 
Отчий дом. Наша 

Родина – Россия. 
1   

3 Что такое дом. 

Какие бывают 

дома. Русская 

изба. 

1 

  

4 Древние племена 

славян 
1 

  

5 Появление 

государства на 

Руси 

1 

  

6 Появление 

религии и 

традиций на Руси. 

Искусство и 

культура. 

1 

  

7 Названия городов 

и улиц. 
1 

  

8 Образование 

государства Русь. 
1 

  

9 История 

календаря. 
1 

  

10 Русский 

земледельческий 

календарь.  

1 

  

11 Историческая 

карта. 
1 

  



 История 

становления 

русского быта 

12 Исторические 

памятники. 
1 

  

13 История 

появления легенд 

и легенды Руси 

1 

 
 

14 

Два былинных 

героя Новгорода: 

Купец-

путешественник 

Садко и любитель 

далеких 

путешествий 

Василий 

Буслаевич 

1   

15 

 

Онфим — 

новгородский 

мальчик XIII 

века, автор 

берестяных 

грамот и 

рисунков. 

1 

  

16 Креститель земли 

Русской - 

Владимир 

1 

  

17 Ярослав Мудрый 

и его реформы, 

преобразившие 

Русь 

1 

  

18 Выдающиеся 

полководцы Руси. 

Александр 

Невский 

1 

  

19 Иван Грозный и 

противоречивый 

характер 

внутренней 

политики 

1 

  

20 Петр I. 

Преобразование 

России и 

становление 

1 

  



империи. 

21 Екатерина II и ее 

преобразования 
1 

  

22 Александр 

Суворов как 

символ великих 

побед. 

1 

  

23 Алексей 

Аракчеев 

государственный 

деятель и 

Новгородской 

земли 

1 

  

24 Г.Р. Державин – 

великий деятель и 

политик 

1 

  

25 Сергей Витте — 

министр 

финансов и 

первый премьер-

министр России 

1 

  

26 Кирик 

Новгородец - 

первый из 

известных нам по 

имени русских 

математиков. 

1 

  

27 Марфа Борецкая 

как символ 

новгородской 

силы народного 

движения 

1 

  

28 Я. Е. Сиверс – 

новгородский 

губернатор 

1 

  

29 Сергей 

Васильевич 

Рахманинов - 

русский 

композитор – 

уроженец земли 

Новгородской 

1 

  

30 Как устроено 

государство. 
1 

  



31 Герб, флаг, гимн 

России. 
1 

  

32 Москва – столица 

России. 
1 

  

33 Урок повторения 

изученного за 

год. 

1 

  

34 Контрольная 

работа за год. 
1 

  

Всего: 34   

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Артемов В. Славянские боги и божки. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014- 

64 с.: ил.  

2. Владимиров В.В. Как цари, императоры и правители правили 

государствами и людьми. - М.: КАПИТАЛ, 2016.  

3. А.В.Кураев Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: - М.: Просвещение, 2012. 

4. Мартелл Х.М. Древний мир. История человечества от расцвета первых 

городов до падения Рима/Х. М. Мартелл . -М., 2001.  

5. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование. 

М.: Языки славянской культуры, 2005. 

6. Смирнов В.История Великого Новгорода. — М.: Вече, 2007. 

7. Иван Беляев История Новгорода Великого. От древнейших времен до 

падения . – Вече., 2016 



Интернет-ресурсы  

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента 

Российской Федерации  

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ 

3. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал  

4. http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»  

5. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

6. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть  

7. Государственный исторический музей - http://hermitage.ru  

8. Эрмитаж - http://www.rusmuseum.ru 


