


I. Пояснительная записка  
Программа адресована для обучающихся Муниципального Бюджетного Общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа им. П.Н. Бережнова села Нижняя Покровка  Перелюбского муниципального района Саратовской области».  Для 5 – 9 классов. 

Нормативная основа написания рабочей программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

       Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом второго поколения для основной 

школы. 

Концепция .  
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Обоснованность (значимость). 

        Учитывая то,  что сегодня обучение истории происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, нарушаются 

нормы исторического образования,  в программе усилен патриотизма. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,  

воспитание культурного человека, способного  свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме,   соблюдать 

этические нормы общения. 

          

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  



 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 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.  

  

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 классы), соответствует Сроки реализации программы:    

2021-2026 (5-9 классы) 

 

Основные принципы отбора   материала и краткое пояснение логики структуры программы. 
В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования) и «Тематическое планирование  с 

определением основных видов учебной деятельности». 

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

                 Таким образом, учитывая: главную цель изучения истории в основной школе и исходя из  миссии школы: «Гражданско-

патриотическое образование: воспитание гражданского самосознания выпускника,  позволяющего ему  использовать 

приобретённые знания и опыт на благо своей Родины» определена цель программы  

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 

Курс «История России» в 6-9 классах направлен на формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России 

и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный 



фактологический материал способствует  воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по истории своей 

Родины. Курс «История России» охватывает значительный  временной отрезок – с древности до современной истории государства. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

•определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

•использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

•проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

•описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

•объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

•давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать характеристику общественного строя древних государств; 

•сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

« видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей —походов, завоеваний, колонизации и др.; 

•проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

•составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 



материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

•объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

•сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

•сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

•составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени Выпускник научится: 

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

•использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

•анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

Нового времени;  б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); г) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового време¬ни (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействии между народами и др.); 



• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края Новое   время   при   составлении   описаний   исторических 

и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

 

Система оценивания строится на следующих принципах:  

 Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание.  

 Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.  Оценивать 

можно только то, чему учат.  

 В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к освоению 

образовательных программ, которые задаются в стандартах образования.  

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты образования включают:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);  

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как  

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.)  

 

Оценка личностных результатов.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока:  

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 



осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец  

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем;  

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального и общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:  



- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня  

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, литературе, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Критерии оценивания учащихся  

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  



Критерии  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры ответа 

(введение – основная часть – 

заключение); определение темы; 

ораторское искусство (умение 

говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения 

и фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя  

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на основные 

факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и ее элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 

противоречия не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, выводы 

не делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 



материала)  правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними  

смешиваются и нет 

понимания их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; 

четко и полно определяются, 

правильное и понятное 

описание  

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания  

  

. 

 

 

II. Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

Программа составлена на основе авторских программ под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 

кл», издательство «Просвещение», 2012 г. и авторской программы Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений и авторской программы Н.М. Арсентьев А. А. Данилова, под редакцией А.В. Торкунова «История 

России», издательство «Просвещение», 2014. 

 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 



 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

Курс истории на ступени основного общего образования является линейной системой исторического образования. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 

с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 



России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 



Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

 

8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального общества. 

До начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  



Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 

348 часа: курс «История России»  - 166 часа, «Всеобщая история»  - 182 часов (в 5-9 классах по 2 часа  в неделю, 35 учебных недели).  

 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса истории. 



класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 класс 1.ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5.выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

 

1.постановка частных 

задач на усвоение 

готовых знаний и 

действий (стоит задача 

понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2.использовать 

справочную литературу, 

ИКТ,  инструменты и 

приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных 

учителем ориентиров 

действий в новом учебном 

материале; 

1.самостоятельно выделять 

и формулировать цель; 

2.ориентироваться в 

учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять 

необходимую 

информацию из разных 

источников;  

4.анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, 

явления и факты; 

5.самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и 

развернутом виде; 

7.строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

1.участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3.выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

6 класс 1.создание историко-географического 

образа, включающего представление 

1.принятие и 

самостоятельная 

1.выбирать  наиболее 

эффективных способов 

1.понимать возможности различных 

точек зрения, которые не 



о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий 

развития государственности и 

общества; 

2.формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и 

в школе, участие в детский 

общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях). 

постановка новых 

учебных задач (анализ 

условий, выбор 

соответствующего 

способа действий, 

контроль и оценка его 

выполнения) 

2.умение планировать пути 

достижения намеченных 

целей; 

3.умение адекватно 

оценить степень 

объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной 

задачи; 

4.умение обнаружить 

отклонение от 

эталонного образца и 

внести соответствующие 

коррективы в процесс 

выполнения учебной 

задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

2.контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3.овладеть навыками 

смыслового чтения как 

способа осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели; 

4.извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

5.определение основной и 

второстепенной 

информации; 

6.давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

3.определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия; 

4.планировать общие способы 

работы группы; 

5.обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого. 

7 класс 1.знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

эмоциональное положительное 

1.формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

1.свободно ориентироваться 

и воспринимать  тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического  и 

официально-делового 

1.умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

2.способность брать на себя 

инициативу в организации 



принятие своей этнической 

идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

2.формирование действий 

планирования 

деятельности во времени 

и регуляция темпа его 

выполнения на основе 

овладения приемами 

управления временем 

(тайм-менеджмент) 

адекватная оценка 

собственных возможностей 

в отношении решения 

поставленной задачи. 

стилей; 

2.понимать  и адекватно 

оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

3.умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

4.составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

5.создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

8 класс 1.освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

2.экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

1.умение анализировать 

причины проблем и 

неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы 

их устранения; 

2.формирование 

рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей 

1.анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

2.синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и 

1.вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами 

родного языка; 

2.умение аргументировать свою 

точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию 



чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной 

моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их 

нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума; 

 

управления; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия. 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для 

указанных логических 

операций; 

4.осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с наименьшим 

объемом к понятию с 

большим объемом; 

работать с метафорами – 

понимать переносной смысл 

выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

невраждебным для оппонентов 

способом; 

3.способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное 

восприятие партнера. 

9 класс 1.знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношений; 

2.сформированность социально-

1.умение самостоятельно 

вырабатывать  и 

применять критерии  и 

способы 

дифференцированной 

оценки  собственной 

учебной деятельности; 

1.умение строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

2.умение устанавливать 

причинно-следственных 

связей, строить логические 

1.разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать 

решение и реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера 



критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественно-политическими 

событиями; 

3.ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального 

характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного 

образования; 

умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

2.самоконтроль в 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

3.формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса; 

принятие ответственности 

за свой выбор организации 

своей учебной 

деятельности. 

цепи рассуждений, 

доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем 

проведения исследования 

с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

работы; 

4.объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

овладение основами 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения. 

через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение 

убеждать; 

3.интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных 

категорий; 

4.переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности 

как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса переноса 

во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

 

 

 



V. Содержание курса «Истории»  

 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление 

об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, 

что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество таких 

часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее значимыми этапами 

их истории). Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, 

истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком 

спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 

Содержание тем учебного предмета  

№ Тема раздела. 

Кол- во часов 

Элементы содержание Характеристика основных видов деятельности 

5 класс история ДРЕВНЕГО МИРА -70 ч  

1 Введение в 

предмет -  2 

ч. 

Что изучает история. Историческая 

хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»).  

 

Раскрывать значение терминов история, век, исторический 

источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю. 

2. Первобытнос

ть. -  5 ч. 

Расселение древнейшего человека. Человек 

разумный. Условия жизни и занятия 

Показывать на карте места расселения древнейших людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях 



первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление 

ремёсел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

 

первобытных людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы. Объяснять значение определения 

земледелия и скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей ( орудий труда и др.) для развития 

человеческого общества. 

4. Древний 

Восток -  17 

ч. 

 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия 

населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. 

Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные 

походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения. Древние города-

Показывать на карте местоположение древнейших государств 

Месопотамии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения, 

крупнейших городах Древней Месопотамии. 

Объяснять. Как отражались в древних сказаниях представления 

людей того времени о мире. Характеризовать источники, 

рассказывающие о древних цивилизациях ( материальные и 

письменные источники. Законы Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и центры древнеегипетского 

государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, 

пирамида. Папирус. Характеризовать: 1) основные группы 

населения Древнего Египта, их занятия, положение и др.; 2) 

особенности власти фараонов и порядок управления страной. 

Объяснять, в чём заключалась роль религии, жрецов в 

древнеегипетском обществе. 

Описывать предметы материальной культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их 

художественных достоинствах. Показывать на карте древние 

города и государства Восточного Средиземноморья. Объяснять 

предпосылки и следствия создания финикийского алфавита, 

значение перехода к монотеизму (в иудаизме). Рассказывать о 

культуре Древней Ассирии (используя иллюстративные 

материалы). Показывать на карте территорию Персидской 

державы, объяснять, как она управлялась. Показывать на карте 



государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и 

хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. 

Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

 

территорию Древней Индии. Характеризовать условия жизни и 

занятия населения, общественный строй Древней Индии, 

положение представителей различных варн (каст). 

Объяснять, какую роль играли идей индуизма и буддизма в 

жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, высказывать суждения 

о её вкладе в мировую культуру. Объяснять значение понятий 

империя, конфуцианство. Характеризовать занятия и положение 

населения в Древнем Китае. Объяснять, какое значение имели 

идеи конфуцианства в жизни китайского общества. Называть 

изобретения и культурные достижения древних китайцев, 

высказывать суждения об их вкладе в мировую культуру. 

 

5 Древняя 

Греция. 

Эллинизм - 

21 ч. 

 

Население Древней Греции: условия 

жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские 

войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. 

Показывать на карте территорию древнегреческих государств, 

места значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней 

Греции. 

Характеризовать верования древних греков, объяснять, какую 

роль играли религиозные культы в греческом обществе. 

Характеризовать политический строй  древнегреческих городов-

государств (Афины и Спарта). 

Объяснять значение понятий полис, демократия, олигархия, 

колонизация, метрополия. 

Рассказывать о том, как утверждались демократические порядки 

в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику общественно-

политического устройства Афин и Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское воспитание, определять 

свое отношение к нему. 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие 

государства. 



Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские 

завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней Греции понятие гражданин, 

приводить примеры гражданских проступков. 

Рассказывать о развитии наук, образовании в Древней Греции. 

Представлять описание произведений разных видов 

древнегреческого искусства, высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения. 

Объяснять, в чём состоит вклад древнегреческих обществ в 

мировое культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и территорию 

державы А. Македонского. 

Составлять исторический портрет (характеристику) А. 

Македонского. 

Объяснять причины распада державы А. Македонского, а также 

эллинистических государств Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры периода  эллинизма. 

 

6 Древний Рим 

- 25 ч. 

Население Древней Италии: условия 

жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская 

республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство 

в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и 

Показывать на карте местоположение древнейших государств на 

территории Италии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней 

Италии. 

Раскрывать значение понятий патриций, плебс, республика. 

Объяснять, кому принадлежала власть в Римской республике, 

кто и почему участвовал в политической борьбе. 

Характеризовать верования древних жителей Италии. 

Раскрывать значение понятий консул, трибун, сенат, диктатор. 

Легион. 

Использовать карту при характеристике военных походов Рима. 

Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем Риме, 

положении трудового населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской империи, границы 

Западной и Восточной частей империи после её разделения. 



распространение христианства. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную 

части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская 

литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

 

Раскрывать значение понятий император, провинция. 

Характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, её 

участников, важнейшие события. 

Рассказывать, как строились отношения между Римом и 

провинциями. 

Объяснять, в чём заключались предпосылки распространения 

христианства в Риме, рассказывать о судьбе первых христиан в 

Риме. 

Показывать на карте направления переселений варварских 

племён и их вторжений на территорию Римской империи. 

Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме. 

Составлять описание архитектурных памятников, произведений 

древнеримского искусства, используя текст и иллюстрации 

учебника. 

Высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное 

наследие человечества. 

Выявлять примеры влияния античного искусства в современной 

архитектуре и др. 

 

 

6 класс 

История Средних веков 30ч. 

1. Введение - 1 ч. Средние века: понятие и хронологические 

рамки. 

 

Определять место Средневековья на ленте времени. 

Характеризовать источники, рассказывающие о средневековой 

эпохе. 

2. Становление 

средневековой 

Европы - 5 ч. 

Начало Средневековья. Великое 

переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл 

Показывать на карте направления перемещения германцев, 

гуннов и других племён, территории варварских королевств. 

Показывать на карте территории европейских государств 

раннего Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе германских народов в 

раннее Средневековье (объясняя, какие источники об этом 

свидетельствуют). 

Раскрывать значение понятий соседская община, вождь, 



Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

 

дружина. Король, римский папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, используя 

информацию учебника и дополнительные материалы; 

высказывать суждения о тм, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в 

Европе в раннее Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры раннего 

Средневековья и высказывать своё суждение о них. 

 

 

3 Византийская 

империя и 

славяне  в VI – 

XI  вв.- 2ч 

Византийская империя в IV—XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

 

Показывать на карте территорию Византийской империи. 

Называть соседствующие с ней народы и государства. 

Раскрывать значение понятий высилевс, кодекс, фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской империей. 

Характеризовать внешнюю политику Византийской империи, её 

отношения с соседями. 

Составить исторический  портрет (характеристику) императора 

Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, представлять  описание её 

выдающихся памятников 

4 Арабы в VI—

ХI вв – 3 ч 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. 

Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская культура. 

 

Показывать на карте территории, населённые и завоёванные 

арабами в период раннего Средневековья. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племён. 

Характеризовать положение и особенности жизни различных 

народов, входивших в Арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, мусульманин, 

халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской культуры и её вклад в 

развитие мировой культуры. 

 

5. Феодалы и Средневековое европейское общество. Рассказывать о жизни представителей различных сословий 



крестьяне – 2 

ч 

Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, 

повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

 

средневекового общества – рыцарей, крестьян, ремесленников, 

торговцев и др.  

( используя свидетельства источников). 

Раскрывать значение понятий феодал, сеньор, вассал, рыцарь, 

сословие, цех, гильдия,  

6 Средневековы

й город  в 

Западной и 

Центральной 

Европе – 2 ч.  

Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 

 

Рассказывать о жизни представителей различных сословий 

средневекового общества – рыцарей, крестьян, ремесленников, 

торговцев и др.  

( используя свидетельства источников). 

Раскрывать значение понятий феодал, сеньор, вассал, рыцарь, 

сословие, цех, гильдия, 

7 Католическая 

церковь в XI – 

XIII  вв. – 3 ч  

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Раскрывать значение понятий католицизм, православие, 

Крестовые походы, еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность церкви в 

средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях 

Крестовых походов 

8 Образование 

централизова

нных 

государств в 

западной 

Европе (XI – 

XV вв.) – 6 ч.  

Государства Европы в XII—ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—

XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Объяснять значение понятий парламент, хартия, Реконкиста, 

гусит. 

Систематизировать материал об образовании централизованных 

государств в средневековой Европе. 

Объяснять, какие силы и почему выступали за сильную 

централизованную власть, а какие –против. 

Представлять характеристики известных исторических 

личностей (Жанны д,Арк, и др.), объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать причины и итоги социальных выступлений в 

средневековой Европе. 

 



УотаТайлера).  

9 Славянские 

государства и 

Византия  в 

XIV – XV вв. – 

2 Ч.  

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

 

Объяснять причины ослабления и падения Византийской 

империи. 

Показывать на карте направления наступления турок (османов 

на Балканах). 

 

10 Культура 

Западной 

Европы в XIV 

– XV вв. – 3 Ч.  

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. 

 

Характеризовать представления средневековых европейцев о 

мире, объяснять, какое место в их жизни занимала религия. 

Рассказывать, что и как изучали в средневековых школах и 

университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов школа, университет, 

схоластика, эпос, романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение.. 

Представлять описание памятников средневековой культуры, 

характеризуя их значение, художественные особенности и др. 

Высказывать суждения о значении идей гуманизма и 

Возрождения для развития европейского общества 



11. Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние Века- 

3 Ч.  

Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение 

покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, 

завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние 

века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремёсла. 

Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

 

Показывать на карте направления завоевания монголов, тюрок 

(турок) и территории созданных ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сёгун, самурай, каста. 

Характеризовать общественное устройство государств Востока в 

Средние века, отношения власти и подданных, систему 

управления. 

Рассказывать о положении различных групп населения в странах 

Востока (используя свидетельства источников). 

Представлять описание, характеристику памятников культуры 

народов Востока (используя иллюстративный материал) 

Показывать на карте древние государства Америки. 

Рассказывать о культуре и верованиях народов Центральной и 

Южной Америки. 

История Россия 40 ч. 

12.  Наша Родина 

– Россия  - 1 

ч. 

История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской 

истории. История региона — часть истории 

России. Источники по российской истории. 

 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и 

Средних веков о видах исторических источников, о роли 

природы в жизни общества. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 

геополитического положения России. 

13.  

«Народы и 

государства 

на 

территории 

нашей 

страны в 

древности» - 

Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, 

социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические 

контакты и взаимодействия. 

Восточные славяне: расселение, занятия, 

Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих 

и кочевых племён, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

Характеризовать на основе исторической карты территории 



4 ч. быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

 

 

расселения восточных славян, природные условия, в которых 

они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, государство, по-

людье. 

14. «Русь  в  IX- 

первой 

половине XII 

вв.» - 10 ч. 

Образование Древнерусского государства: 

предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. 

Христианство и язычество. 

Социально-экономический и 

политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремёсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 

Раскрывать причины и называть время образования Древ-

нерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую 

таблицу) о деятельности первых русских князей на основании 

учебника и отрывков из «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с со-

седними племенами и государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о воз-

никновении христианства и основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй Древней Руси, внут-

реннюю и внешнюю политику русских князей в конце X - 

первой трети XII в. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения 

Древней Руси, используя информацию учебника и отрывки из 

Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха. 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладно-

го искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из различных источников 

для игрового занятия «Путешествие в древнерусский город».  

Систематизировать исторический материал. Высказывать 



суждения о значении наследия Древней Руси для 

современного общества 

 

15 « Русь в 

середине XII- 

начале XIII 

вв.». – 5 ч 

Политическая раздробленность: причины 

и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

 

Объяснять смысл понятия политическая раздробленность с 

опорой на знания из курса истории Средних веков.  

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

 

16 Русские 

земли в 

середине XIII 

– XIV веков – 

9 ч. 

Русь в системе международных связей и 

отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную 

Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских 

земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. 

Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание 

Характеризовать особенности географического положения 

и социально-политического развития, достижения культуры от-

дельных княжеств и земель (в том числе с использованием ре-

гионального материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в древний Новгород». 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монголь-

ских завоевателей (историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы и др.), сопоставлять и 

обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от 

Золотой Орды, характеризовать повинности населения 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из 

летописей, карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом по-

боище. 

Составлять характеристику Александра Невского. 

Систематизировать исторический материал; оценивать основные 

события и явления истории Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности 

на Руси и в Западной Европе 

 



общерусского художественного стиля. 

 

17. «Формирова

ние единого 

Русского 

государства»

- 10 ч.  

Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная война второй четверти 

XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III.Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие 

Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. 

Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской 

власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. 

Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Вос-

точной Руси, основные центры собирания русских земель, тер-

риториальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков 

из летописей, произведений литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Показывать на исторической карте рост территории Московской 

Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки процесса становления 

единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского государства. 

Выявлять на основе текста и схем учебника изменения в по-

литическом строе Руси, системе управления страной. 

Составлять характеристику Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать со-

держащиеся в них сведения в рассказе о положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии 

российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. 

Объяснять значение понятий ересь, «Москва - Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей в 



памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

 

истории Московской Руси. 

Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры 

Руси в Х!У-ХУ вв. 

Проводить поиск исторической информации для сообщений об 

отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их 

создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в оформлении альбома, посвященного памятникам 

культуры родного края изучаемого периода. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории Московской 

Руси XV—XVI вв., роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных государств 

на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное 

 

7 класс 

 

История Раннего Нового времени 28 ч. 

1. Введение -1ч. Понятие, хронологические рамки и пе-

риодизация Нового времени.  Источники по 

истории Нового времени 

Объяснять значение понятия Новое время. Характеризовать 

источники, рассказывающие о Новом времени, в том числе 

памятники этой эпохи, сохранившиеся в современном мире 

2. Европа и 

мир в начале 

Нового 

времени  - 17 

ч.  

Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. По-

литические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI - начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

Показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших 

Новый Свет, колониальные владения европейцев в Америке, Азии, 

Африке. 

Раскрывать экономические и социальные последствия Великих 

географических открытий для Европы и стран Нового Света. 

Раскрывать значение понятий мануфактура, «новое дворян-

ство», расслоение крестьянства, капитализм. 

Объяснять предпосылки формирования и сущность капита-



производства. Расширение  

внутреннего и мирового рынка. Абсолютные 

монархии. Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI - начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование 

централизованных национальных государств в 

Европе. 

Реформация и контрреформация. Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против 

реформационного движения.  

Религиозные войны. Нидерландская 

революция: цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое 

время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир 

Объяснять причины военных конфликтов 

между европейскими державами в раннее 

Новое время. 

Характеризовать масштабы и последствия 

военных действий в ходе Тридцатилетней 

войны, значение Вестфальского мира 

 

листического производства. 

Характеризовать важнейшие изменения в социальной 

структуре европейского общества в раннее Новое время. 

Рассказывать, используя карту, о процессах формирования 

централизованных государств в Европе, 

Объяснять, что способствовало образованию централизованных 

государств в Европе в раннее Новое время. 

Раскрывать значение понятий Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, контрреформация. 

Рассказывать о крупнейших деятелях европейской Реформации. 

Характеризовать основные положения протестантских учений, 

объяснять, что они меняли в сознании и жизни людей. 

Излагать основные события и итоги религиозных войн XVI-

XVII вв. 

Давать оценку сущности и последствиям религиозных конф-

ликтов, высказывать и аргументировать свое отношение к ним. 

Характеризовать значение Нидерландской революции для 

истории страны и европейской истории. 

 

3. Ранние 

буржуазные 

революции. 

Международ

ные 

Нидерладская революция. Создание 

свободных провинций. Обретение 

независимости от Испании. Английская 

революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Знать понятия морские и лесные гёзы, штантгальтер., 

объединённые провинции. Систематизировать материал по 

истории Английской революции XVII в. (в форме периодизации, 

таблиц и др.). 

Характеризовать позиции участников революции, выявляя их 



отношения. - 

5 ч. 

Итоги и значение революции.  

Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.  

Колониальные захваты европейских держав 

различие на отдельных этапах борьбы. 

Составлять характеристики известных участников событий, 

высказывая и обосновывая свои оценки. 

Высказывать суждение о значении Английской революции 

XVII в. для британской и европейской истории. 

 

Систематизировать факты, относящиеся к международным 

отношениям XVII— XVIII вв. (в форме таблиц, тезисов). 

Объяснять, какие интересы лежали в основе конфликтов и 

войн ХVII-ХVIII вв. Высказывать оценочные суждения о 

характере и последствиях войн (с использованием свидетельств 

исторических источников 

4. Традиционн

ые общества  

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации.

- 5 ч.  

Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британ-

ские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства 

и установление сёгуната Токугавав Японии 

Показывать на карте территории крупнейших государств 

Азии ХУ1-ХУ111 вв. Раскрывать основные черты экономической 

и политической жизни стран Азии в рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались отношения европейских госу-

дарств и стран Востока в XVI— XVIII вв. 

Россия в Новое время 42  ч. 

 

5 Россия  в 

XVI в.  - 20 ч. 

Мир и Россия в начале Великих 

географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России. Формирование 

единых государств в Европе и России. 

Внешняя политика Российского госудаоства.  

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и 

их значение. Стоглавый собор. Государства 

Поволжья, северного Приченоморья и Сибири. 

Российское общество. Народы Россиии 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие Русского государства в началеXVI в. 

Объяснять значение понятий приказ, Земский собор, стрелецкое 

войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1 

550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 

1550 г.. Стоглава, царских указов и др.) и использовать их для 

рассказа о положении различных слоев населения Руси, политике 

власти. 



Внешняя политика и международные 

связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. 

Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, вос-

создающих образ Ивана IV Грозного, а также в обмене мнениями 

о нем как правителе и человеке. 

Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя 

походы и военные действия на южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для 

Русского государства. 

Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана 

IV Грозного. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Систематизировать материал об основных процессах социально-

экономического и политического развития страны в XVI в. 

(закрепощении крестьян, укреплении самодержавия и др.). 

Составлять описание памятников материальной и художест-

венной культуры, объяснять, в чем состояло их назначение, 

оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и светской 

литературы, существовавшие в Московской Руси XVI в. 

Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках 

культуры XVI в. и их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., ис-

пользуя информацию из источников (отрывков из «Домостроя», 

изобразительных материалов и др.). 

 



6 Смутное 

время в 

России. 

Россия при 

первых 

Романовых – 

22 ч.  

Страна на переломе веков. Династический 

кризис. Царствование Бориса Годунова. 

Смута:   причины,  участники,   последствия. 

Самозванцы. Восстание И.  Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Ополчение К.  

Минина и Д.  Пожарского. Освобождение 

Москвы. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Начало 

царствования династии Романовых. 

Политическое устройство России в 

XVII в. Правление первых Романовых. На-

чало становления абсолютизма. Изменение 

роли Земских соборов, Боярской думы. 

Приказная система. Соборное уложение 

1649 г.  

Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. Новые явления в эконо-

мике: рост товарно-денежных отношений, 

развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур, начало 

формирования всероссийского рынка. 

Население страны: основные социальные 

группы, их положение. Окончательное 

закрепощение крестьян. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока. Русские пер-

вопроходцы. 

Власть и церковь. Реформы патриарха 

Никона, их содержание и последствия. 

Церковный раскол. 

Причины, участники и формы народных 

движений в XVII в. Городские восстания.  

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия, отрядов под предводительством И. Болотниковаи 

др. Систематизировать исторический материал в хронологичес-

кой таблице «Смутное время в России». Рассказывать о 

положении людей разных сословий в годы Смуты,   используя   

информацию   учебника   и   исторических источников 

(возможны ролевые высказывания). Характеризовать 

последствия Смуты для Российского государства. Показывать на  

исторической карте направления походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников 

освободительных ополчений 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением зна-

ний из курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных 

представительных и административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Ми-

хайловича. 

Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в эконо-

мике России. 



Восстание под предводительством С. Разина 

(ход, итоги, значение). 

Россия в международных отношениях  

Внешняя политика России в XVII в. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. При-

соединение Левобережной Украины и Киева к 

России. Отношения России с Крымским 

ханством и Османской империей. Культура и 

быт России в XVII в. Традиции и новые 

веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые 

жанры, новые герои. Церковное и 

гражданское зодчество. «Московское 

барокко». Живопись; С. Ушаков. Быт и 

обычаи различных сословий 

Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» 

и использовать ее данные для характеристики изменений в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

Показывать на карте территории расселения народов в Рос-

сийском государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Составлять рассказ (презентацию) о народах, живших в 

России в XVII в., используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории 

края). 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха  Никона и протопопа 

Аввакума (в том числе в форме высказывания в ролевой ситу-

ации). Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.». Показывать на карте 

территорию России и области, присоединенные к ней в XVII в.; ход 

войн и направления военных походов. Объяснять, в чем 

заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Составлять описание памятников культуры XVII в.  (в том 

числе находящихся на территории края, города); характеризо-

вать их назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. Проводить поиск информации для сообщений 

о достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в., а 



также для участия в ролевых играх (например, «Путешествие по 

русскому городу XVII в.») 

8 класс  

История нового времени – 26 ч  

1. Мир в на 

рубеже 

XVII-XVIII 

вв.  - 1 ч 

Мир на рубеже  18 в. . Переход от традиционного 

общества к индустриальному обществу в Европе. 

Европейское общество. 

Объяснять значение понятия Новое время. Характеризовать 

источники, рассказывающие о Новом времени, в том числе 

памятники этой эпохи, сохранившиеся в современном мире 

2 Рождение 

нового 

мира  - 7 ч. 

Просвещение. Развитие естественных наук. 

Французские просветители XVIII в. Отражение 

идеалов Просвещения в художественной культуре 

XVIII в. 

 

Война североамериканских колоний за 

независимость. Предпосылки, участники, 

основные события войны. Образование 

Соединенных Штатов Америки. «Отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, 

участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение рево-

люции. 

 

Характеризовать предпосылки Просвещения в европейских 

странах. 

Раскрывать значение понятий Просвещение, 

энциклопедисты, права человека, просвещенный 

абсолютизм. 

Объяснять, в чем заключались основные идеи просветителей 

и их общественное значение (используя тексты исторических 

источников). 

Составлять характеристики деятелей Просвещения. 

Называть важнейшие научные открытия и технические изоб-

ретения XVI-XVIII вв., объяснять, в чем заключалось их зна-

чение для того времени и для последующего развития. 

Давать характеристики личности и творчества представителей 

Высокого Возрождения. 

Характеризовать художественные стили европейского искус-

ства 16 - 18 вв., приводить примеры относящихся к ним ар-

хитектурных сооружений, произведений изобразительного ис-

кусства, музыки и литературы. Представлять описание 

памятников культуры рассматриваемого периода, 

высказывая суждения об их художественных особенностях 

3 Европа в 

век 

просвещени

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVII—XVIII вв. Начало 

промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства. Изменения в 

социальной структуре общества, положение 

Раскрывать значение понятий промышленный переворот, 

фабрика, буржуазия, рабочие, абсолютизм, меркантилизм, про-

текционизм. 

Характеризовать положение различных социальных групп в 

европейском обществе XVII—XVIII вв., прослеживать, как оно 



я – 4 ч. сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. 

 

изменялось на протяжении данного периода. 

Объяснять, как строились отношения монархов, имевших 

абсолютную власть, и их подданных 

4 Эпоха 

революций 

– 6 ч  

Война североамериканских колоний за 

независимость. Предпосылки, участники, 

основные события войны. Образование 

Соединенных Штатов Америки. «Отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, 

участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение рево-

люции. 

Рассказывать о ключевых событиях войны североамерикан-

ских колоний за независимость (используя историческую карту). 

Раскрывать значение понятий и терминов «бостонское 

чаепитие», «Декларация независимости», конституция. 

Составлять характеристики активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснять, в чем заключалось историческое значение обра-

зования Соединенных Штатов Америки. 

Характеризовать причины и предпосылки Французской ре-

волюции. 

Систематизировать материал о событиях и участниках 

Французской революции (в форме периодизации, таблиц т. д.), 

Раскрывать значение понятий и терминов Учредительное 

собрание, Конвент, жирондисты, якобинцы, санкюлот, «Мар-

сельеза», террор, гильотина. 

Характеризовать основные течения в лагере революции, 

политические позиции их участников. 

Излагать главные идеи «Декларации прав человека и граж-

данина» и объяснять, в чем заключалось их значение для того 

времени и для последующей истории. 

Составлять характеристики деятелей революции, высказывать 

и аргументировать суждения об их роли в революции. 

 

 

5 Традиционны

е общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации – 

Рассказать об отставание в развитии восточных 

стран. Проследить становление их зависимости от 

европейских государств.    

Показывать на карте территории крупнейших 

государств Азии ХУ1-ХУ111 вв. Раскрывать основные черты 

экономической и политической жизни стран Азии в 

рассматриваемый период. Объяснять, как складывались 

отношения европейских государств и стран Востока в XVII— 

XVIII вв. 



5 ч.  

4 Итоговое 

повторение 

- 6 ч. 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От 

традиционного общества к обществу 

индустриальному.  

 

Объяснять значение понятия Новое время. Называть черты 

традиционного и индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к 

проблеме прав человека на переходном этапе развития 

общества. Выявлять основные общественные и культурные 

процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника 

8 класс 

История России  44 ч. 

5 Россия в эпоху 

преобразовани

й Петра I – 14 

ч.  

Россия и Европа на рубеже XVII-XVIII вв. 

Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Причины и начало Северной войны. 

Преобразования Петра I в государственном 

управлении, экономике и армии. Табель о рангах. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Утверждение абсолютизма. Политика протекцио-

низма и меркантилизма. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I. 

Социальная политика Петра I и ее последствия. 

Указ о единонаследии. Подушная подать, 

паспортная система. 

Народные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: начальный этап, 

Полтавская битва, победы русского флота, 

Ништадтский мир. Прутскии и Персидский 

(Каспийский) походы Петра I. Провозглашение 

Российской империи. 

Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVI [-XVIII вв., используя 

историческую карту. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и си-

стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по-

душной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки 

из петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики власти. 

Давать оценку итогов социальной политики Петра I. 

Показывать на исторической карте районы народных дви-

жений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной 



Преобразования в культуре и быту. 

Просвещение и научные знания. Расширение сети 

школ и специальных учебных заведений. 

Открытие Академии наук. Развитие техники (А. 

Мартов). Литература. Архитектура и 

изобразительное искусство. Изменения в 

дворянском быту. Петербург- центр 

«европеизированной России». 

 

Итоги петровских преобразований. Петр 

Великий как правитель и личность (современники 

и историки о Петре 1 и его преобразованиях). 

Цена преобразований и их последствия 

войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

Характеризовать основные преобразования в области куль-

туры и быта. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные материалы и 

др.). 

Участвовать в подготовке и проведении игры-путешествия 

«Петровский Петербург». 

Составлять характеристику Петра 1. Приводить и 

обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности 

Петра 1. Участвовать в дискуссии о значении деятельности 

Петра 1 для российской истории 

6. Россия при 

наследниках 

Петра: эпоха 

дворцовых 

переворотов – 

6 ч.  

Дворцовые   перевороты:   причины   и 

последствия. Внутренняя и внешняя политика  

преемников   Петра   1.   Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне. 

Национальная и религиозная политика в 1725 – 

1762 гг. 

Называть события, определяемые историками как дворцо-

вые перевороты, их даты и участников. Систематизировать 

материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра 1. Составлять исторический портрет 

Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Рассказывать об 

участии России в Семилетней войне, важнейшие сражения и 

итогаи войны 

7. Российская 

империя при 

Екатерине II – 

8 ч. 

Начало царствования Екатерины II. Политика 

просвещенного абсолютизма: задачи и значение. 

Уложенная комиссия, проекты реформ. 

Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. Рост промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Расширение 

помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева: 

Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм 

(с привлечением знаний из всеобщей истории). Рассказывать 

об основных мероприятиях и особенностях политики 

просвещенного абсолютизма в России. Представлять 

характеристику (исторический портрет) Екатерины II и ее 

деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 



причины и участники выступления. Ход 

восстания, его значение. 

Внутренняя политика Екатерины II после 

Пугачевского восстания. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Областная реформа. 

Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. 

Развитие общественной мысли. Народы России. 

Национальная и религиозная политика Екатерины 

II. 

Внешняя политика России в последней трети 

XVIII в. Русско-турецкие войны, их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Действия российских войск в 

Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Россия в конце XVIII в. Павел I: личность и 

правитель. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Заговор и убийство Павла I. 

 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, 

социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

Показывать на исторической карте территорию и ход вос-

стания под предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, 

наряду с материалами учебника, дополнительные источники 

информации. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства и выс-

ших слоев городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российско-

го общества (в том числе с использованием материалов исто-

рии края). 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II 

после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в. Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Рос-

сийской империи в последней трети XVIII в., места 

сражений в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам 

русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. 

Ушакова и оценивать их деятельность. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе 

информации учебника и дополнительных источников. 



 

8 Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII веке.  - 

13 ч 

Культура и быт народов России во второй 

половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. 

Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, течения, жанры и 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили, направления, деятели культуры). Театр 

(Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

Место XVIII в. в истории России. Пре-

емственность и особенности внутренней и 

внешней политики Петра I и Екатерины II 

 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие 

родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культу-

ру XVIII в. 

Высказывать и аргументировать оценки наиболее значи-

тельных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности историческо-

го развития России и других стран мира в XVIII в. 

 

9 класс  

История Нового времени – 28 ч.  

1.  Становлени

е 

индустриал

ьного 

общества  - 

8 ч. 

Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. 

Объяснять значение понятий фабричное производство, ин-

дустриализация, пролетариат, консерватизм, либерализм, соци-

алисты-утописты, радикализм, профсоюзы. 

Раскрывать сущность, экономические и социальные послед-

ствия промышленного переворота. 

Объяснять причины распространения социалистических 

идей, возникновения рабочего движения. 

 

2.  Страны 

Европы и 

США в 

первой 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и 

внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Раскрывать значение понятий и терминов кодекс 

Наполеона, Наполеоновские войны. Священный союз. 

Характеризовать внутреннюю политику императора Наполе-

она I, давать оценку проведенным им преобразованиям. 



половине  

XIX в – 7 ч. 

Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение 

марксизма 

Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди.  

Объединение  германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. 

Соединенные Штаты Америки во 

второй половине XIXв.: экономика, соци-

альные отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская война (1861-1865). А. 

Линкольн 

 

Представлять обзорную характеристику военных кампаний 

Наполеона Бонапарта (с использованием исторической карты), 

включая поход его армий в Россию (привлекается материал из 

курса отечественной истории). 

Составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта (с 

оценкой его роли в истории Франции и Европы). 

Раскрывать значение понятий и терминов чартизм, 

избирательное право, конституционная монархия, 

национальный вопрос. 

Характеризовать идейные позиции консервативного, либе-

рального, социалистического течений в Европе первой полови-

ны XIX в. 

Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран 

Европы в первой половине XIX в., выявлять общие черты и осо-

бенности. 

Высказывать оценочные суждения об итогах европейских 

революций первой половины XIX в. 

Сравнивать пути создания единых государств в Германии и 

Италии, выявляя особенности каждой из стран. 

Составлять характеристики известных исторических 

деятелей европейской истории рассматриваемого периода 

(привлекая наряду с информацией учебников материалы 

научно-популярных и справочных изданий). 

Терминов фермерство, плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, аболиционизм, реконструкция. 

Объяснять, какие противоречия привели к Гражданской 

войне (1861-1865) в США. 

Систематизировать материал об основных событиях и ито-

гах Гражданской войны (1861-1865) (в форме таблицы, 

тезисов и др.). 

Объяснять, почему победу в войне одержали северные штаты. 

 

 



3 Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка  в 

XIX – 

начале XX 

века – 3 ч.  

Страны Азии в XIXв. Османская империя: 

традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие»страны, опиумные войны, движение 

тайпинов. Япония:  

внутренняя и внешняя политика 

сёгунатаТокугава, преобразования эпохи 

Мэидзи. 

 

Раскрывать значение понятий и терминов Танзимат, «откры-

тие» Китая и Японии, реформы Мэидзи, Индийский 

национальный конгресс. 

Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю 

политику отдельных стран Азии. 

Проводить сопоставительное рассмотрение опыта проведе-

ния реформ, модернизации в странах Азии. 

 

4 Страны 

Западной 

Европы и 

США во 

второй 

половине  

XIX –  

начале XX 

в.- 8 ч.  

Страны Европы во второй половине XIX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху 

(«мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи). Франция: от Второй 

империи к Третьей республике (внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны). 

Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. 

 Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце XIXв. 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. 

 Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого Света в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

Раскрывать значение понятий и терминов тред-юнионы, ра-

бочее законодательство, юнкерство, автономия, национализм. 

Систематизировать информацию об экономическом разви-

тии европейских стран во второй половинеXIXв., выявляя 

общие тенденции. 

Высказывать суждения о том, что способствовало 

проведению реформ и расширению социального 

законодательства в странах Западной Европы во второй 

половинеXIXв. 

Объяснять, какую роль в жизни европейского общества 

играли различные социальные движения 

Раскрывать значение понятий и терминов хунта, герилья, 

федерация. 

Раскрывать, что изменилось в международных 

отношениях в XIX в. по сравнению с предшествующим 

столетием 

Раскрывать значение понятий и терминов урбанизация, со-

циальное законодательство, автономия. 

Раскрывать значение понятий и терминов монополия, инду-

стриальное общество, империализм, миграция, всеобщее  

избирательное право, феминизм. 



социалистических партий; идеологии 

руководители социалистического движения. 

Война  за независимость в Латинской 

Америке. Колониальное общество. Осво-

бодительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувер-тюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Международные отношения в XIXв. 

Внешнеполитические интересы великих держав 

иполитика союзов в Европе.  

Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы 

передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Мир к 

началу XXв 

 

Характеризовать причины и последствия создания моно-

полий. 

Характеризовать колониальный режим, странах 

Латинской Америки европейскими метрополиями. 

Называть крупнейшие события и руководителей борьбы  

народов Латинской Америки за независимость. 

Объяснять, благодаря чему произошло освобождение  

Народов Латинской Америки от колониальной 

зависимостиустановленный в странах Латинской Америки 

европейскими метрополиями. 

Характеризовать содержание и значение социальных ре-

форм начала XX в. на примерах отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась неравномерность темпов 

развития индустриальных стран в началеXX в. 

 

5 Итоговое 

повторение  

- 2 ч. 

  

История России  - 40 

9 

 

 

Россия в 

эпоху 

Александра 

I   - 9 ч. 

Российское государство на рубеже веков. 

Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. 

Негласный комитет. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных 

реформ. 

Россия в системе международных отношений в 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIXв. (используя 

историческую карту). 

Рассказывать о политическом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении отдельных слоев 

населения. 

Называть характерные, существенные черты внутренней по-

литики Александра Iв началеXIX в. 

Объяснять значение понятий Негласный комитет, 

министерство, принцип разделения властей, Государственный 

совет, либеральные проекты, вольные хлебопашцы. 



началеXIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и 

его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. 

И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г 

Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Роль России в европейской политике. Россия и 

Америка. 

Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816-1825 гг. Либеральные и 

консервативные меры. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов. Предпосылки 

возникновения и идейные основы движения. 

Декабристские организации: цели, участники. 

Южное общество; «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьева. Выступления декабристов: события, 

причины поражения, итоги и значение. 

 

Приводить и обосновывать оценку деятельности российс-

ких реформаторов начала XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в 

началеXIX в. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских 

коалициях. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников Отечест-

венной войны 1812 г. (по выбору).  

Объяснять, в чем заключались последствия Отечественной 

войны 1812 г. для российского общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в евро-

пейской политике в первой четверти XIX в. 

Объяснять значение терминов военные поселения, аракче-

евщина. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. 

Объяснять причины изменения его внутриполитического 

курса. 

Давать характеристику личности и деятельности Александра I. 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, срав-

нивать их основные положения, определяя общее и 

различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участни-

ке декабристского движения (по выбору), привлекая научно-

популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. Определять и аргу-

ментировать свое отношение к ним и оценку их 

деятельности. 

 



10 Правление 

Николая I - 

8 ч. 

Россия в годы правления Николая I. 

Внутренняя политика: преобразование 

государственного аппарата (новые ми-

нистерства и ведомства); кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России 

во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформы управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830— 1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория 

официальной народности. 

Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы и западники об исторических путях 

России. Революционно-социалистические 

течения. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти 

XIX в.: европейская политика. Восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя: В. А. 

Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин. 

Парижский мирный договор. Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика 

самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. 

Рассказывать о преобразованиях в области государственно-

го управления, осуществленных во второй четверти XIXв. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов кодификация 

законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) 

Николая I. 

Характеризовать социально-экономическое развитие Рос-

сии в первой половине XIX в. (в том числе в сравнении с за-

падноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, исполь-

зуя историческую карту. 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. 

Киселева, Е. Ф. Канкрина. 

Объяснять смысл понятий и терминов западники, славяно-

филы, теория официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной 

народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути 

развития России, выявлять различия и общие черты. 

Характеризовать основные направления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных 

кампаниях - войнах с Персией и Турцией, Кавказской войне, 

Крымской войне, характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику защитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской 

империи в первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении народов Российской империи, 

национальной политике власти (с использованием 

материалов истории края). 

Характеризовать достижения отечественной культуры рас-

сматриваемого периода. 



Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. 

Становление национальной музыкальной школы. 

Театр. Живопись: стили, жанры, художники. 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. В мировую культуру. 

 

Составлять описание памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе находящихся в городе, крае), 

выявляя их художественные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять ее в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

 

11 Россия в 

правление 

Александра 

II  - 7 ч. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Радикалы, либералы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Подготовка Крестьянской реформы. Ос-

новные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, 

судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней 

трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения в общественной мысли. 

Народническое движение. Идеология 

народничества. Теоретики революционного 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения Крестьянской реформы, 

земской, судебной, военной реформ. 

Объяснять значение понятий редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники, земства, городские управы, 

мировой суд. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860-1870-

х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Характеризовать экономическое развитие России в поре-

форменные десятилетия, привлекая информацию исторической 

карты. 

Раскрывать, в чем заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоев населения поре-

форменной России, используя информацию учебника, докумен-

тальные и изобразительные материалы по истории края (уст-

ное сообщение, эссе и др.). 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального общественного движения. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического 



народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев. Народнические организации. Народни-

ческий террор. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Национальные движения. 

Политическое развитие России в началеXX в. 

Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. 

Необходимость преобразований. Рефор-

маторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную жизнь 

страны. 

 

 

движения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристику участников народнического движе-

ния, используя материалы учебника и дополнительную литера-

туру. 

Излагать оценки значения народнического движения, выска-

зывать свое отношение к ним. 

 

12 Россия в 

правление 

Александра 

III   - 7 ч. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-

е гг. Император Александр НЕ. Изменения в 

сферах государственного управления, образования 

и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. 

X.Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего зако-

нодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине 

XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических 

реформ последней трети XIX в. 

Излагать оценки деятельности императора Александра III, 

приводимые в учебной литературе, высказывать и аргумен-

тировать свою оценку. 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 

Характеризовать отношение российского общества к осво-

бодительной борьбе балканских народов в 1870-е гг. 

Показывать на карте территории, включенные в состав Рос-



Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX 

в. 

Культура России во второй половине XIX в. 

Достижения российских ученых, 

 

их вклад в мировую науку и технику (А. Г. 

Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского 

дела. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы. 

Расцвет театрального искусства. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Достижения музыкального 

искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). 

Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения 

городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

XIX век в истории России: историческое и 

культурное наследие. 

 

сийской империи во второй половине XIX в. 

Характеризовать достижения культуры России второй поло-

вины XIX в. 

Составлять описание памятников культуры 

рассматриваемого периода (для памятников, находящихся в 

крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии). 

Подготовить сообщение о творчестве известного деятеля 

российской культуры второй половины XIX в. (по 

выбору). 

Проводить поиск информации для сообщения о культуре 

края во второй половине XIX в. 

Высказывать оценку вклада российской культуры в 

мировую культуру XIX в. 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, 

села) в конце XIX в., используя материалы краеведческих 

музеев, сохранившиеся исторические памятники. 

Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории XIX в., оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и 

мировой истории XIX в. 

 

13 Кризис 

империи в 

начале XX  

века - 7ч. 

Общественное движение в России в началеXX в. 

Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры. Первая российская 

революция 1905— 1907 гг.: причины, характер, 

участники, основные события. Реформа 

политической системы. 

Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки 

Объяснять, в чем заключалась необходимость 

политических реформ в России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта 

реформ в России начала XX в. 

Характеризовать причины войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя историчес-

кую карту. 

Излагать условия Портсмунтского мира и разъяснять 

егозначение на основе анализа информации учебника и 

исторических документов. 



и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—

1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Россия в 1907-1914 гг. Особенности 

российского парламентаризма. Прави-

тельственная программа П. А. Столыпина. 

Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная 

жизнь страны в 1912-1914 гг.  

Культура России в началеXX в. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. 

Критический реализм и модернизм в литературе. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. 

Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. -составная часть 

мировой культуры. 

 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь 

России. 

Объяснять причины радикализации общественного 

движения в России в началеXX в. 

Систематизировать материал об основных политических 

течениях в России начала XX в., характеризовать их 

определяющие черты. 

Раскрывать причины и характер российской революции 

1905-1907 гг.  

Рассказывать об основных событиях революции 1905-

1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий Государственная дума, 

кадеты, октябристы, социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства формирования политичес-

ких партий и становления парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебной литературе, 

формулировать и аргументировать свою оценку. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. 

Столыпина, давать оценку ее итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. 

Столыпина, используя материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения. 

Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в 

городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных 

достоинств и т. д. 

Представлять биографическую информацию, обзор 



творчества известных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изобразительных 

материалов). 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, 

города в началеXX в., представлять ее в устном сообщении 

(эссе, презентации с использованием изобразительных 

материалов). 

 

14 Итоговое 

повторение  

- 2 ч.  

  

 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список основной литературы: 

Программа ориентирована на использование УМК: 

Всеобщая история 

«История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; 

6 класс - «История средних веков» под редакцией В.А. Ведюшкина; 

7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; 

9 класс - «Новейшая история зарубежных стран»Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

История России:  

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год; 

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2017год;  

  учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2018год;  

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. 

Торкунова.-  М.: Просвещение, 2019 год;  

  



Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории Древняя и средневековая 

Русь., Россия в новое время.  

 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое  сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России. Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября; М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России. 1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с. 

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I II века 6 -7 и 10классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа;М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5  КЛ.  М.: Владос-Пресс,2008-272 с 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008. 

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История», 2007 

10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 

Ресурсы Интернет 

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

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

3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 

 

 



VII. Планируемые результаты изучения курса «История» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса) «История» 

 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и 

охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном 

периоде всеобщей истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций Древнего мира; 



 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом 

источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша 

эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и 

обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в 

том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Древнего мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 



• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предше- 

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 



• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, 

век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 



• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 



• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 



• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 

и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение 

об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 



• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 

учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 



• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства 

разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 



• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 

учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 

достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 



• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 


