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                                                                                   Пояснительная записка.  

Адаптированная рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития составлена на основе: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), утвержденного приказом Министерством образования  и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Авторской программы по курсу всеобщей истории М. Л. Несмеловой. 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Просвещение - 2020. 

Авторской программы по курсу Истории России Данилова А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—10 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2020. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345. 

Постановление от 10.07.2015г. № 26 Об утверждение Сан.Пин 2.4.2. 3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ «История»  5-9 классы составлена с учётом авторской программы по истории 

России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017.  
 

  Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии   

учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная  

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017.  



 В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии 

основе  Примерной программы основного общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников: 

Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С., Агибалова Е. В., Донской Г. М., Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.  Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение"2020 г. 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс.- М. "Просвещение"2020г. 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. 7 класс.- М. 

"Просвещение"2016г. 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. 8 класс. - М. 

"Просвещение".2016г. 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2017г. 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2017г. 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2017г. 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2019г. 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) «История»  

Особенности учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития  

Деятельность обучающихся с задержкой психического развития (далее обучающиеся с ЗПР) характеризуется общей 

неорганизованностью и недостаточной целенаправленностью. Отмечается и слабость её речевой регуляции. Эти особенности создают 

дополнительные трудности в процессе овладения учебным материалом и обусловливают необходимость коррекционной работы. 

Во время выполнения задания обучающиеся указанной категории допускают лишние, не всегда адекватные действия, не делают 

попыток найти рациональные приемы работы. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в адекватном словесном обозначении совершаемых 

действий и точном выполнении предложенных речевых инструкций. В их словесных ответах нет четкого обозначения 

последовательности произведенных действий. Вместе с тем, содержится описание второстепенных, мало значимых моментов. Кроме 

того, наблюдаются трудностях их речевого оформления, нечеткости и ограниченности словарного запаса, малой вариативности 

употребляемых грамматических форм. 

Нарушение регулирующей функции речи отрицательно сказывается на формировании умения осуществлять необходимый поэтапный 

контроль. Обучающиеся часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

ошибки. 

Обучающиеся указанной категории не проявляют достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; они мало активны, 

безынициативны, не стремятся улучшить свой результат, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. Это приводит к тому, 

что учащиеся продолжают допускать прежние ошибки. Интерес к заданию у них быстро угасает, особенно при возникновении 

затруднений в работе, которые они не стремятся преодолеть. 



 

Основные направления коррекционной работы учителя на уроках истории: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания; развитие зрительной памяти 

и внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени; развитие слухового внимания и памяти; 

Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного анализа; развитие навыков группировки и 

классификации; формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; формирование умения 

планировать свою деятельность; развитие комбинаторных и конструктивных способностей; 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); развитие абстрактного мышления; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения,  психогимнастика); 

1. Развитие речи, владение техникой речи. 

2. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным  образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем 

изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся  по адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная  сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные 

на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса 

при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе 

развития.  



Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

 Комбинированный урок; 

 Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

 Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы. 

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

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. В 

данном курсе предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История 

Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся.  



Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного 

построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 

на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и 

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

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 

ее роли в мировой истории. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональнаястрана в мире. Присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской 

идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С сознания. На учебном предмете уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 

ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. С этим 

связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического  в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепцииявляется 

рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России 

созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 

отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих политических, историко-

культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный народ 

Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 

России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное 

использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, 



многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ представляет собой 

нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-экономической системой, территорией, 

историко-культурными ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая 

историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о многонациональном народе Российской 

Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство 

гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм 

включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как 

через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, 

диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, 

этнических культур многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. 

Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех 

представителей многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, 

а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. 

Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и 

проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного  

воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к 

высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций; 



• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество. Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности многонационального народа 

Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира — гражданским 

обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории.  

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе 

работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. Личностно - деятельностное 

усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств 

и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

 

 

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет по 2 часа в 5-9 классах.  

 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории России с V по IX классы. 

Класс Общее количество 
История России. 

 

Всеобщая история. 



часов 

5 68 --- 68 

6 68 45 23 

7 68 45 23 

8 68 45 23 

9 68 45 23 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «История» на уровне основного общего образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим  личностным  результатам  изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно 

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому  и  природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб  социальной и 

природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание 



важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации;  понимание  ценности  

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 

культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

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

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

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

деятельности экологической направленности. 

—в сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной среды: представления об изменениях 

природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и 

действиях. В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

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

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять  познавательную  задачу;  намечать  путь  ее  решения 

и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных 

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

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; вы- сказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 



—общение: представлять  особенности  взаимодействия  людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы 

как эффективного средства достижения поставленных  целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу. 
В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 

способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 

действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» должны 

обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и 

народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 



явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI 

в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать  контекстную  информацию  при  работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе исторической 

карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную  на  

исторической  карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в 

справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России 

15) (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
16) № 287. С. 87—88). 

17) Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планируемых результатов, 

относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

18) Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

19) —целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

20) —базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 



21) —способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

22) —умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и достоверность с 

применением метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

23) —способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, 

понятий; 

24) —владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности  исторических  личностей  в  

отечественной и всемирной истории; 

—способность применять  исторические  знания  в  школьном и внешкольном общении как основу диалога в 

поликультур- ной  среде,  взаимодействовать  с  людьми  другой  культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — 

начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением отдельного учебного 

модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение отечественной  истории  

XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 

основных эта- пах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг., 

Великая  Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, 

мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): 

читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др. 



4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск необходимой ин- 

формации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной (художественной) 

ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение  и  оценку  наиболее  значительных  событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и 

сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультур- ной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной деятельности 

школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б) при измерении и 

оценке достигнутых учащимися результатов. 

 

5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к веку, 

тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей 

эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; 



—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение человеческих 

общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их 

занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), приводить 

примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить 

примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); находить в 

визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) 

высказывания, изображения. 

1. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

2. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп 

населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

3. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям 

и личностям прошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам 

культуры. 

4. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные  проекты  по  истории  Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 



 

6 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 
2. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное описание их место- 

положения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых 

событиях средневековой истории. 
3. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, 

духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 

—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения (при- 

чин, сущности, последствий исторических событий); 

—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
4. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории 

средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 
2. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в 

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



человека о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: а) на- 

ходить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов  отечественной  и  всеобщей  истории 

(по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

3. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной 

литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического контекста и 

восприятия современного человека. 
4. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их 

принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при- знаку (группировка событий по их принадлежности к 

историческим процессам, составление таблиц, схем). 

2. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших 

исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее экономического, 

социального и политического развития. 



3. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

4. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

5. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  политического  развития  России  и  других  

стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) 

революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и  всеобщей  истории  XVI—XVII  вв.:  а)  выявлять 

в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

2. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., 

представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и 

в современной шкале ценностей. 
3. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой 

исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они 

по- явились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном 

материале). 

 



8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к 

историческому периоду, этапу; устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и 

др.); составлять систематические таблицы, схемы. 
2. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и 

политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
3. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их 

основные виды, информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

—извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 
4. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;—составлять 

характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, ан- 

нотации). 
5. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  политического  развития  России  и  других  стран 

в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного 

переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII 

в.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 



—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

2. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять 

обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе 

для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 
3. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и 

национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе анализа при- 

чинно-следственных связей. 
1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать  факты  по  самостоятельно  определяемому  признаку  (хронологии,  

принадлежности к   историческим   процессам,   типологическим   основаниям и др.); 
—составлять систематические таблицы. 

2. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и 

политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни  страны  (группы 

стран). 
3. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как 

про- изведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические 



данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному 

лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

—извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
4. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с 

использованием  визуальных   материалов   (устно,   письменно в форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — начале XX в., 

показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 
1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального  и  политического  развития  России  и  других  

стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и 

революций в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить 

общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин 

и следствий событий,  представленное  в  нескольких  текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей  истории  XIX  —  начала  XX  

в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 

чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

2. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 

—объяснять,   какими   ценностями   руководствовались   люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных 

ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 



1. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и художественной 

культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного 

общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном 

материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и 

аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

 

 

 

                                                                         Содержание  учебного  курса «История» 

Всеобщая история. История России.  

 

Всеобщая история 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных 

верований. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет 

лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи 

 и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей». Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские 

игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до 

н.э. В гаванях афинского порта  Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия 

при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток.  В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  Завоевание 

Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев 

Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи 

Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской 



империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами. 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. Государство 

франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение 

Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. 

  8класс 

Введение. Европа на рубеже XVII – XVIII вв.  Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в 

Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 

 

9 класс 



 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. Становление индустриального 

общества. Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья 

республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две 

Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 

периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в. 

 

 

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их стоянки на 

территории современной России.  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского 

государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине 

ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. 

Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV 

в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во  второй 

половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края. 

7 класс 



Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в начале XVI 

в.  Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в 

XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых.Внешнеполитические 

связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая 

политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 

гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная 

политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.  Внутренняя 

политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

9 класс 

 Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г.  



Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  



Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского  

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  



Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

                                                                                                    

 

                                                                                                     Тематическое планирование 



 Содержание рабочей программы 5 класс 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего часов 

 

 

Планируемые результаты 

 

1 

Первобытность 

8 Ученик научится: Раскрывать значение терминов история, век, исторический 

участник. Участвовать  в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю. Объяснять значение понятий и терминов: первобытные люди, 

собирательство, орудия труда. Показывать на исторической карте территории 

расселения народов, описывать памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала текста. Характеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением земледелия и скотоводства. 

Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и 

изобретений древнейших людей  для развития человеческого общества. Работать с 

контурной картой; правильно и грамотно заполнять рабочую тетрадь. 

Подтверждать выводы примерами, описывать факты. Уметь определять 

историческое время по «ленте времени». Осмыслять различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период. 

Использовать электронные ресурсы для виртуального исторического путешествия. 

Решать проблемные и развивающие задачи с использованием мульти медиа 

ресурсов. 

 

 

2 

Древний Восток  

20 Ученик научится: Составлять простые  схемы управления государством 

Самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по выбору. 

Характеризовать местоположение государства с помощью карты и её легенды. 

Описывать памятники культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, использовать приобретённые знания при написании творческих работ 

Выделять главное в части параграфа, во всём параграфе. Выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему урока. Характеризовать особенности власти 

фараонов и порядок управления страной. Работать с картой в малых группах по 

единому заданию, анализировать факты и давать им соответствующую оценку. 

Осуществлять поиск информации о находках археологов в сети Интернет, 

высказывать суждения о вкладе древнеегипетской культуры в мировую культуру 

Характеризовать знания из разных областей наук, известные древним египтянам. 

Составлять краткие сообщения о изобретениях. Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на понимание и осмысление нового материала. 



Перечислять достижения ассирийцев в изобразительном искусстве, металлургии, 

военном деле. Определять причины падения Ассирийской державы. 

Характеризовать общественный строй Персидской державы, работать с 

несколькими источниками информации. Рассказывать о местоположении Древней 

Индии и Китая, особенностях её ландшафта и климата. Показывать на карте 

основные географические объекты Древней Индии и Китая.  

Показывать на карте государства Древнего Востока, характеризовать сходства и 

различия древних цивилизаций Востока 

Выполнять задание на понимание, осмысление изученного материала. 

 

 

3 Древняя Греция  21 Ученик научится: Сопоставлять свидетельства различных источников о жизни 

населения в Древней Греции. 

Определять и комментировать местоположение Критского царства, Эгейского 

моря. Называть отличительные признаки критской культуры. Показывать на карте 

местоположение Микен. Выделять отличия между микенской и критской 

культурами. Работать в малых группах по дифференцированным заданиям. 

Характеризовать памятники античной литературы. Рассказывать легенду о жизни 

Гомера. Раскрывать  кратко суть поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Высказывать 

суждения о значении и месте культурного наследия Древней Греции в мировой 

истории. 

Объяснять связь между явлениями природы и греческими богами. Сравнивать 

пантеон богов египтян и греков. Характеризовать государственное устройство 

Афин. Находить на карте и устно комментировать положение Аттики, занятия её 

населения. Выделять признаки греческого полиса. Перечислять преимущества 

греческого алфавита с финикийским. 

 Показывать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», её роль в 

улучшении жизни основной массы народа. Сравнивать законы Драконта и Солона. 

Давать оценку поступкам Солона, его противникам и единомышленникам. 

Характеризовать общественный строй Спарты, представлять результаты своей 

деятельности в виде эссе 

Показывать на карте и рассказывать о местоположении Спарты. Характеризовать 

основные группы населения и их положение.  

Называть причины распада державы А. Македонского. Показывать на карте 

государства, образовавшиеся в ходе распада державы. Рассказывать об 

Александрии – центре эллинистического мира. Сравнивать Александрию и Афины. 

Называть самое известное в Древней Греции: имя поэта, название храма, место 



сражения, имя стратега, завоевателей Греции. Характеризовать основных богов и 

героев древнегреческой мифологии. 

 

 

4 Древний Рим  19 Ученик научится: Сравнивать природные условия Греции и Рима. Соотносить 

время возникновения Рима и событий, происходивших в Греции. Рассказывать 

легенды, связанные с историей Рима. Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. Использовать карты, другие источники 

информации для формирования устойчивых представлений о Древнем Риме. 

Сравнивать устройство римской республики с греческим полисом. Объяснять, где 

население больше участвовало во власти: в Греции или Риме. Выделять и называть 

преимущества легиона в отношении фаланги. 

 Работать с картой в процессе изучения событий, обеспечивающих господство 

Рима в Средиземноморье. Охарактеризовать способы подчинения государств 

власти Рима. Рассказывать о падении Македонского царства и его значении для 

эллинистического мира, для Рима. Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. Называть причины, которые заставили Т.Гракха выступить в защиту 

бедняков. Работать в малых группах, систематизируя информацию.  

Анализировать действия и поступки Ю.Цезаря. Объяснять позиции Красса, 

Помпея и Сената в отношении Ю.Цезаря. Определять причины поражения 

сторонников республики.  

Использовать различные средства и источники информации в ходе подготовки 

сообщения о жизни Рима в I в. н.э. Рассказывать об условиях появления 

христианского учения. Объяснять причины распространения христианства. 

Комментировать и оценивать комплекс моральных норм христиан. Объяснять 

причины перемен во внутреннем положении империи.  

Сравнивать положение на границах империи в первом веке и при императоре 

Константине. Обосновывать факт переноса столицы империи . Комментировать 

последствия утверждения христианства  государственной религией.  

Обозначать причины раздела империи на две части. Высказывать предположения о 

том, почему варварам удалось уничтожить Западную Римскую империю. 

                                  Итого 68  

 

Содержание рабочей программы 6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
Планируемые результаты 

 



1 

Раннее Средневековье. 

Становление средневековой 

Европы 

 

4 Ученик научится: Исследовать место Средневековья в истории с помощью ленты 

времени. Характеризовать источники по истории средневековья. Рассказывать  о  

складывании  государств  у  варваров.   Объяснять  своеобразие складывания  

государства  у  франков. Пояснять  значение  христианской  религии для 

укрепления власти Хлодвига. Характеризовать роль христианской церкви в жизни 

средне- векового общества. Составлять и объяснять схему 

устройства христианской церкви в период раннего Средневековья. Показывать на 

карте направления походов Карла Великого и территорию Франкской империи. 

Определять сходство и различия в управлении Франкским государством при 

Хлодвиге и Карле Великом.  

Называть причины феодальной раздробленности в Западной Европе. 

Характеризовать отношения между феодалами. Характеризовать занятия, 

общественный строй народов Северной Европы в раннее Средневековье. 

Показывать на карте направления набегов и завоеваний норманнов в VII—XI 

веках. Раскрывать изменения, которые произошли в жизни норманнов в результате 

завоеваний. 

2 

Византийская империя и 

славяне 

 

2 Ученик научится: Показывать  на  карте  местоположение  Византии,  называть  

её  соседей.   Анализировать  отношения  Византии  с  соседними  народами. 
Оценивать  поступки  и  действия Юстиниана  как  правителя.  Рассказывать  об  

изменениях  в  архитектуре  христианского  храма  на  примере  храма  Святой  

Софии.  

Составлять логически стройный рассказ  о  славянских  племенах  и  образовании  

у  них  государственности.  Сравнивать  управление  государством  у  южных,  

западных  и  восточных  славян.  Выделять  общее  в  судьбах  славянских  

государств.     

 

3 Арабы в  VI – XIвв 2  Ученик научится: Изучать  по  карте  особенности  Аравии.   Рассказывать  об  

образе  жизни  и занятиях  жителей  Аравийского  полуострова. Сравнивать  образ  

жизни  арабов  и европейцев.   Называть  различия  между  исламом  

и  христианством. Выделять  особенности  образования  и  его  роль  в  

мусульманском  обществе.   

 Объяснять влияние ислама на культуру Арабского халифата. Рассказывать о 

научных достижениях арабских учёных Средневековья. Объяснять особенности 

исламской художественной культуры Средневековья. 

4 Феодалы, крестьяне, города в 

Западной и Центральной 

3 Ученик научится: Выделять  условия  возникновения  и  развития  городов. 

Анализировать,  какие  факторы определяли  жизнь  в  средневековом  городе. 

Объяснять,  почему  города  стремились  к  самоуправлению.   



Европе.  Сравнивать  жизнь  горожанина  и сельского  жителя  в  эпоху  Средневековья. С  

помощью  карты  определять  центры  ремесла  и  торговли.    

5 Католическая церковь в XI – 

XIII вв. Крестовые походы 

2 Ученик научится: Характеризовать положение и образ жизни трёх основных 

сословий средневекового  общества.    

Объяснять  причины  усиления  королевской  власти.   Рассказывать  о  событиях,  

свидетельствующих  о  противостоянии  королей и  пап.   Называть  причины  

появления  движения  еретиков. 

 Определять  по  карте  пути  Крестовых походов,  комментировать  их  основные 

события.  Объяснять  цели  различных  участников  Крестовых  походов.    

Сравнивать  итоги  Первого,  Второго  и Третьего  крестовых  походов. Выделить 

особенности Четвёртого похода. 

6 Образование централизованных 

государств в Западной Европе  

4 Ученик научится: Объяснять причины ослабления крепостничества,  

освобождения  городов  от сеньоров,  укрепления  центральной  власти  короля.  

Рассказывать  о  причинах  утверждения  нормандской  династии  на  английском  

троне.  Объяснять  причины  появления  Великой  хартии  вольностей  и  её  

значение для  развития  страны.  

Находить  и  показывать  на  карте основные  места  военных  сражений Столетней 

войны. Составлять логичный рассказ о причинах  войны,  готовности  сторон,  

основных  этапах, показать подвиг Жанны  д’Арк. Анализировать  процессы  

объединения  в  Англии  и  во  Франции. 

 Находить  на  карте  Пиренейский полуостров  и  расположенные  на  нём 

государства. Объяснять  причины  и  особенности Реконкисты. Находить  на  карте  

и  комментировать  местоположение  Германии  и  Италии,  их  отдельных  частей;  

городские феодальные  республики  Италии.     

7 Славянские государства и 

Византия в XIV – XV вв.  

2 Ученик научится: Рассказывать  об  отношении  общества  к  католической  

церкви.   Выделять  главное  в  информации  о Яне  Гусе. Оценивать  поступки  

Яна  Гуса  и  его последователей,  Яна  Жижки.   Называть  итоги  и  последствия  

гуситского  движения.  

Находить  и  показывать  на  карте  Балканский  полуостров,  Болгарское царство,  

Сербию,  государство  османов и  другие  страны.   

8 Культура Западной Европы в 

Средние века.  

2 Ученик научится: Объяснять причины изменения представлений  средневекового  

европейца  о мире;  значение  понятия  корпоративное  

общество.  Составлять  рассказ о  памятниках  средневекового  искусства  (на 

выбор).   Объяснять  значение  понятий:  гуманизм,  гуманисты,  Возрождение. 

Рассказывать  о  значении  изобретения  книгопечатания.   Сопоставлять 

представление о мире человека  раннего  и  позднего  Средневековья. 

9 Народы Азии, Америки и 2 Ученик научится: Рассказывать  об  общественном  устройстве  и  управлении  



Африки в средние времена. государства  ацтеков  и  империи  инков; называть  достижения  народов  

доколумбовой  Америки; применять  понятия  и  термины  урока  для  раскрытия  

особенностей  развития  государств  доколумбовой  Америки. Показывать на карте 

древние государства Америки. Рассказывать о культуре, верованиях, жизни 

народов Центральной и Южной Америки. Рассказывать  об  общественном  

устройстве  и  управлении  государствами в Азии и Африке в средневековье. 

Представлять описание, давать характеристику памятникам культуры народов 

Востока, используя иллюстративный материал. 

10  Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  

6 Ученик научится: Давать  определение  терминов  и понятий  с  использованием  

учебника,  словаря:  каменный  век, присваивающее  хозяйство,  ледниковый  

период,  палеолит,  мезолит,  неолит,  неандерталец. Приводить  примеры  из  

истории Древнего  мира,  как  труд  влиял на  развитие  человека.  Самостоятельно  

извлекать  информацию  из  текста  учебника  и иллюстраций.  

Характеризовать  хозяйственную деятельность восточных славян и их соседей.. 

Объяснять особенности различных систем земледелия. Показывать на карте 

расселение человека на территории России. Характеризовать особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Объяснять появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Сравнивать земледельческие и кочевые общества. Древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать условия 

жизни, занятия, верования земледельцев и скотоводов. Приводить примеры 

межэтнических контактов и взаимодействий. 

11  Русь в IX – первой половине 

XII в. 

13 Ученик научится: Актуализировать знания о видах исторических источников и 

о роли природы в жизни общества. Использовать карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. Находить на карте изучаемые 

объекты. Анализировать информацию по отрывку из летописи. Определять 

хронологические периоды. Характеризовать на основе карты расселение 

восточных славян, природные условия, их жизнь и занятия. Описывать жизнь и 

быт, верования славян.Перечислять различные толкования, версии исторических 

событий с опорой на рассказ учителя, дополнительные сведения. Подтверждать 

культурное многообразие народов в изучаемый период. Сравнивать черты 

славянского язычества и христианской религии, выявляя общее и различное. 



Показать историческое значение принятия христианства на Руси. 

Определять мотивы и поступки людей, давать им оценку с гуманистических 

позиций. Различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию. Определять характерные признаки категорий 

населения. Раскрывать роль православной 

церкви в укреплении Древнерусского государства. Выделять главные идеи 

художественных произведений. 

Определять особенности древнерусского храма, в том числе с помощью схемы. 

Приводить примеры шедевров древнерусской культуры, понимать их значимость. 

Составлять рассказ на основе текста учебника, схемы, иллюстраций. Сравнивать 

положение различных категорий населения. Описывать по карте геополитическое 

положение Руси, называть соседние государства. Формулировать учебную задачу 

урока, планировать её выполнение. Описывать взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. Объяснять территориально-политическую структуру 

Руси. 

12 Русь в середине  XII –  начале 

XIII вв. 

6 Ученик научится: Объяснять смысл понятия политическая раздробленность. 

Называть хронологические рамки раздробленности .Раскрывать причины и 

последствия процесса. Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Представлять итоги познавательной 

деятельности в форме сообщения. Анализировать отрывки из исторического 

источника, сочинения историка. Устанавливать синхронистические связи. 

Оценивать памятники культурного наследия. Описывать по карте геополитическое 

положение земель, называть народы и их занятия в соответствии с природно-

климатическим фактором. Определять по карте местоположение исторических 

объектов. Объяснять термины, используемые в летописи. Давать оценку 

памятникам культуры. 

13 Русские земли в середине  XIII 

– XIV вв. 

10 Ученик научится: Использовать карту как исторический источник. 

Анализировать текст источника, приводить примеры, выражать своё отношение. 

Устанавливать причины событий. Изучать материалы о походах завоевателей, 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. Составлять 

характеристику Батыя. Анализировать государственный строй, население, 

экономику, культуру Золотой орды. Характеризовать судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Рассказывать о Невской битве и Ледовом побоище, 



используя материалы учебника, отрывков летописей и картосхем. Составлять 

характеристику Александра Невского. Сравнивать отношения Руси с разными 

соседними народами и государствами. Характеризовать отношения Москвы с 

Литвой и Ордой. Показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских земель, территориальный рост Московского 

княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. Рассказывать 

о Куликовской битве, используя различные источники и карту. Раскрывать 

значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергея Радонежского. Характеризовать 

расцвет раннемосковского искусства. Описывать культурные памятники. 

Сравнивать иконопись Феофана Грека и Андрея Рублева. 

 

14 Формирование единого 

Русского государства  

10 Ученик научится: Объяснять смысл понятия централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки процесса централизации. Объяснять значение 

его создания. Выявлять изменения в политическом устройстве и системе 

управления на основе различных источников. Сравнивать поместное и вотчинное 

землевладение. 

Изучать отрывки из документов и использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. Показывать на карте рост территории 

Московского государства. Объяснять причины и последствия феодальной войны 

Составлять характеристику Ивана III. Объяснять значение ликвидации 

зависимости от Орды и принятия общерусского Судебника. Систематизировать 

знания об исторической эпохе. Характеризовать развитие культуры единого 

Русского государства. Описывать памятники культуры. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российского 

государства. Характеризовать отношения церкви с великокняжеской властью. 

Приводить оценки религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

Характеризовать повседневную жизнь горожан и сельских жителей в 



древнерусский и раннемосковский периоды. Сопоставлять факты процесса 

централизации в западной Европе и на Руси. 

 

 

                                  Итого 68  

 

Содержание рабочей программы 7 класс 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего часов 

 

 

Планируемые результаты 

 

1 

Мир в начале Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация. 

16 Ученик научится: Определять значение понятий: Новое время, Новая история, 

раннее Новое время, ценности, традиционное общество, индустриальное общество 

и уметь применять их при выполнении познавательных заданий. Указывать 

хронологические рамки Нового времени и раннего Нового времени. Сравнивать 

раннее Новое время и Средневековье в контексте сопоставления традиционного и 

зарождающегося индустриального общества. Раскрывать черты личности человека 

Нового времени. Рассказывать о технических усовершенствованиях и изобретения. 

Использовать историческую карту для характеристики географических открытий. 

Оценивать значение Великих географических открытий. Характеризовать 

последствия Великих географических открытий.  

Характеризовать место и роль абсолютизма в развитии государственности. 

Объяснять причины формирования абсолютных монархий. Сопоставлять 

аналогичные процессы в различных государствах на примере становления 

абсолютизма в Англии и во Франции. Характеризовать положительные и 

отрицательные последствия установления абсолютных монархий. 

 Раскрывать исторический путь формирования экономики современного общества 

и сущность капиталистического производства. Объяснять причины возникновения 

мануфактур. Сравнивать рынки и банки в Средние века и в раннее Новое время, 

мастерскую ремесленника и мануфактуру.  

Характеризовать социальную структуру европейского общества раннего Нового 

времени. Сравнивать традиционное и формирующееся общество. Рассказывать об 

особенностях жизнедеятельности представителей разных слоев общества. 

Определять значение понятий и терминов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий: культура, искусство, Возрождение, 



гуманизм, живопись, скульптура, фреска, автопортрет, пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. Анализировать произведения искусства.  Высказывать мнение 

о замысле автора, смысле художественного произведения и его значении. 

Раскрывать смысл и формулировать содержание понятия Реформация. Называть 

причины и сущность Реформации. Показывать  особенности  протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении верой». Формулировать  

свою точку зрения по отношению к событиям и процессам Реформации. 

Рассказывать о религиозно-социальном движении в Англии. Объяснять, почему 

власть встала на защиту церкви. Сравнивать пуритан с лютеранами и 

кальвинистами. Высказывать мнение о последствиях религиозных войн как 

проявлении религиозной нетерпимости. 

2 

Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях).  

7 Ученик научится: Называть причины революции в Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской Республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их идеалах. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по отношению к революционным событиям. 

Объяснять причины начала противостояния короля и парламента в Англии. 
Сравнивать причины нидерландской и английской революций. Объяснять 

особенности парламентской системы в Англии. Составлять словарь понятий темы 

урока и комментировать его. Высказывать мнение о роли Английской революции 

в изменении общества, мировой истории. 

 Показывать на карте основные события международных отношений. Выделять 

периоды международных отношений и характеризовать особенности войн в 

каждый из периодов. Объяснять причины военных конфликтов между 

европейскими государствами в XVI-XVII вв. Рассказывать об основных событиях 

Тридцатилетней войны. Определять историческое значение Аугсбургского мира и 

Вестфальского мира. Обобщать информацию о развитии международных 

отношений в Европе в ранее Новое время. 



3 Россия в XVI в.  22 Ученик научится: Высказывать суждения о роли исторических знаний в 

образовании личности. Называть основные периоды зарубежной истории. 

Называть хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить хронологию 

истории Руси и хронологию всеобщей истории. 

 Описывать структуру городского самоуправления в русских городах в начале XVI 

в. Доказать вывод, обосновать суждение на основе систематизации информации. 

Кратко характеризовать исторический процесс — формирование единого 

государства. Объяснять понятия: натуральное хозяйство, централизация, единое 

государство, деспотия. Применять ранее изученные понятия: социальное 

неравенство, эксплуатация, государство. 

Использовать карту для характеристики роста территории Московского 

государства. Актуализировать и обобщать знания об объединении русских земель 

вокруг Москвы и формирования единого Российского государства. Объяснять 

причины и последствия этого процесса. Определять и аргументировать свое 

отношение к внешней политике московских князей; объяснять какие цели 

преследовали российские правители во внешней политике, характеризовать 

причины успехов Руси в Поволжье и Сибири. 

Характеризовать взаимоотношения между боярами и московскими правителями, 

объяснять причины борьбы за влияние на Великого Князя. Характеризовать 

основные мероприятия и значения реформ 1550-х гг.Использовать историческую 

карту для характеристики  хода Ливонской войны и похода Ермака. Объяснять 

причины, ход и последствия Ливонской войны и походов Ермака для государства. 

Характеризовать социальную структуру российского общества. Описывать быт 

различных слоев населения, опираясь на иллюстрации в учебнике. 

Характеризовать социально-экономическое положение народов российского 

общества во второй половине XVI в. Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа разных 

документов. Составлять характеристику Ивана Грозного. 

Систематизировать материал о процессе социально-экономического и 

политического развития страны в XVI веке. Характеризовать личность и давать 



оценку деятельности царя Федора Ивановича. Объяснять смысл понятия «урочные 

лета». Раскрывать, какие противоречия  существовали в русском обществе в XVI 

в. Объяснять значение и давать оценку учреждению патриаршества в России. 

Составлять описание памятников культуры. Характеризовать основные жанры 

литературы. Объяснять их значение. Оценивать их достоинства. 

 

 

 

 

4 Смутное время. Россия при 

первых Романовых  

23 Ученик научится: Объяснять причины династического кризиса. 

Характеризовать личность и давать оценку деятельности царя Бориса Годунова. 

Раскрывать смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. Показывать на 

исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. 

Характеризовать жизнь и быт вольного казачества. Анализировать политику 

государства по отношению к казакам. Показывать на карте направления движения 

отрядов И. Болотникова, польских и шведских интервентов. Рассказывать о 

положении  различных сословий в годы Смуты. Объяснять понятия: «тушинский 

лагерь», «тушинский вор». Показывать на исторической карте направления 

движения Первого и Второго ополчений. Продолжить систематизацию 

исторического материала в хронологической таблице. Высказывать и 

обосновывать оценку действий участников ополчений. Характеризовать 

последствия Смуты для Российского государства. Характеризовать первых 

Романовых. Характеристика и сравнение правления Михаила Федоровича, 

Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных органов власти (Земский собор, Боярская дума, приказы и 

др.), в системе управления государством. Анализировать отрывки из Соборного  

уложения 1649 г. и использовать  их для характеристики социальной структуры 

российского общества. Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений, используя историческую карту. Раскрывать причины и 

последствия движений XVII в. Раскрывать причины и последствия внешней 

политики России в XVII в. Показывать на карте направления походов, 



присоединенные области. 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины к России. 

Характеризовать конфликты с Османской империей и значение Бахчисарайского 

мирного договора.Показывать на карте территорию России и соседних государств. 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядцы. Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и «царства». Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума. Составлять описание социально-

экономического и культурного положения народов России. Показывать на карте 

народы России. 

 

                                  Итого 68  

 

Содержание рабочей программы 8 класс 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего часов 

 

 

Планируемые результаты 

 

1 

Эпоха просвещения. Время 

преобразований. 

18 Ученик научится: Определять значение понятий и терминов и уметь применять 

термины при выполнении познавательных заданий: раннее Новое время, 

индустриальное общество, традиционное общество, национальное государство, 

капитализм. Использовать сведения исторической карты как источника 

информации. Сравнивать основные черты традиционного и индустриального 

обществ. Определять значение понятий и терминов и уметь применять термины 

при выполнении познавательных заданий: «европейское чудо», модернизация, 

разделение труда, меркантилизм, биржи. 

 Определять значение понятий и терминов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий: Просвещение, теория «общественного 

договора», секуляризация сознания, космополитизм. Характеризовать идеологию 

Просвещения, различать идеи отдельных просветителей.  

Объяснять причины формирования национальных государств. Раскрывать 

сущность просвещенного абсолютизма. Раскрывать причины и проявления 

изменений в социальной сфере и повседневной жизни европейцев в XVIII в. 

Анализировать статистическую информацию.  

Показывать на карте основные события международных отношений. Выделять 



периоды международных отношений и характеризовать особенности войн в 

каждый из периодов. Объяснять причины военных конфликтов между 

европейскими государствами в XVIII вв. 

2 Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

5 Ученик научится: Характеризовать особенности развития стран Востока в XVIII 

в. Выявлять элементы модернизации в развитии некоторых государств Востока. 

Систематизировать информацию в форме таблицы. Называть способы 

взаимодействия стран Запада и стран Востока в XVIII в. и давать им оценку. 

Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока и Европы. 
Показать развитие Османской империи, Персии. Индии, Китая, Японии в XVIII в. 

Охарактеризовать колониальную политику европейских держав в XVIII в. 

Использовать историческую карту как источник информации. 

3 Россия  в эпоху преобразований 

Петра I 

14 Ученик научится: Высказывать суждения о роли исторических знаний в 

формировании личности. Называть основные периоды зарубежной  истории.  

Называть хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории. Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на рубеже XVII–XVIII вв., используя 

историческую карту. Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских 

преобразований. Объяснять причины Северной войны. Рассказывать об основных 

событиях и итогах Северной войны, используя историческую 

карту. Характеризовать важнейшие преобразования Петра I 

и систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять сущность царских указов о единонаследии, 

подушной подати. Использовать тексты исторических источников (отрывки 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики социальной 

политики власти. Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. Давать оценку итогов экономической политики Петра I. 

Характеризовать особенности российского общества в Петровскую эпоху. 

Объяснять причины учреждения патриаршества и 

синода.Характеризовать сущность петровского абсолютизма. Показывать на 

исторической карте районы народных движений. Характеризовать причины 



участников и итоги восстаний.  

Характеризовать основные преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). 

4 Россия при наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых переворотов 

7 Ученик научится: Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах. Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 

Петра I. Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны. Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и 

итогах войны. Характеризовать национальную и религиозную политику 

преемников Петра I. Объяснять последствия проводимой политики. 

5 Российская империя при 

Екатерине II 

11 Ученик научится: Характеризовать особенности исторического развития и 

международного положения России к середине XVIII века. Раскрывать смысл 

понятия «просвещённый абсолютизм» на основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в России. Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. Представлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности.  

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты 

как источник информации. Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины восстания и 

его значение. Давать характеристику Е.И. Пугачёва на основе текста учебника, 

дополнительных источников информации.  

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения  Новороссии и Крыма. Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав Российской 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.  

6 Россия при Павле I 3 Ученик научится: Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на основе 

текста учебника и дополнительных источников информации. 



7 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

10 Ученик научится: Систематизировать материал о достижениях культуры. 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII 

века. Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII 

в. Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и быта эпохи с использованием информации из 

исторических источников. 

                                  Итого 68  

 

Содержание рабочей программы 9 класс 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего часов 

 

 

Планируемые результаты 

 

1 

Становление  индустриального 

общества. 

 

6 Ученик научится: 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. Знать и понимать, что такое промышленный  переворот. 

Уметь: называть основ черты капитализма, объяснять причины и последствия 

экономических кризисов перепроизводства; доказывать свою точку зрения. 

Решать проблемы. Излагать суждения о причинах изменений социальной 

структуры общества. Называть изменения в положении социальных слоев. 

Усвоить понятия: миграция, эмиграция, иммиграция, элита, раб, аристократия. 

Выявлять социальную сторону технического прогресса. Доказывать, что среда 

обитания человека стала разнообразнее. Рассказывать об изменении отношений в 

обществе. Называть особенности консервативных и радикальных учений. 

Указывать причины их возникновения. Решать познавательные  задачи Усвоить 

понятия: либерализм консерватизм, утопический социализм, марксизм, анархизм. 

Называть основные черты новой научной картины мира, представителей науки  

Усвоить понятия: радиоактивность, микрочастица, пастеризация. Объяснять 

причины существенных изменений в повседневной жизни и мировоззрении 

людей XIX в.; составлять описание повседневной жизни среднего европейца к 

концу XIX в. 

2 Строительство новой Европы. 6 Ученик научится: Называть основные черты режима Наполеона. Называть 



причины завоевательных войн (показ по карте). Высказывать оценочное 

суждение исторических  личностей. Уметь раб с документом Усвоить понятия: 

плебисцит, амнистия, авторитарный режим, рекрутский набор. Знать причины 

ослабления империи Наполеона. Описывать условия в жизни империи. Называть 

(показывать) основные военные сражения. Знать решения и последствия 

Венского конгресса, составить таблицу. Усвоить понятия: Священный  союз. 

Объяснять цель и результат чартистского движения; называть и показывать по 

карте направления внешней политики; уметь работать с документами.  Усвоить 

понятия: Хартия, чартизм, тред- юниоры, мастерская мира. Выделять общие черты 

и различия национального  объединения Германии и Италии. Оценивать значение 

образование Северогерманского союза. Называть особенности развития и 

характер внешней политики, особенности развития Австро – Венгрии. Уметь 

составлять таблицы; показывать на карте колонии. Называть правителей и 

государственных  деятелей. Объяснять причины успешного развития США; 

выявлять причины и последствия социальных противоречий; определять 

характер внешней политики, показывать основные направления. 

3 

Страны Западной Европы в 

конце XIXв.Америка в 

XIXв.Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

6 Ученик научится: Называть особенности развития Англии; показывать на карте 

колонии. Называть правителей и государственных  деятелей.  Усвоить понятия: 

гомруль, лейборист партия Антанта. Выделять общие черты и различия 

национального объединения Германии и Италии. Умение устанавливать 

причинно- следственные связи. Оценивать значение образование 

Северогерманского союза. Объяснять причины революционной ситуации в 

Австрийской империи. Характеризовать «лоскутную империю». Выделять 

особенности промышленной революции. Объяснять причины успешного 

развития США; выявлять причины и последствия социальных противоречий; 

определять характер внешней политики, показывать основные направления. 

Устанавливать причины смены традиционного общества индустриальным. 

Объяснять причины частых революций в Европе. 

4 

Традиционные общества в 

XIXвеке. Международные 

отношения. 

5 Ученик научится: Называть причины реформ и их последствия; объяснять 

особенности эконом развития. Определять причины и характер внешней 

политики. Объяснять особенности эконом развития Китая; причины превращения 

в полуколонию; составлять сравнительную  таблицу. Называть особенности 

развития; уметь делать сообщения; уметь систематизировать материал, обобщать 

делать выводы Усвоить понятия: гереро, готтентоты. Объяснять причины 

освободительного  движения в колониях; особенности развития экономики; 

показывать на карте Усвоить понятия: Каудильо, клан, гаучо, 

латиноамериканский плавильный  котел. Называть  международные 



противоречия. Объяснять причины многочисленных воин в эпоху Нового 

времени. Характеризовать динамичность, интеграцию отношений между 

странами в Новое время. 

5 

Россия в первой четверти XIX  в. 11 Ученик научится: Активизировать знания по курсу истории  России XVIII в. 
Планировать деятельность по изучению истории России XIX в. Характеризовать 
источники по российской истории  Рассказывать о политическом строе 
Российской империи, развитии экономики, положении отдельных слоев 
населения. Знать годы царствования Александра I.  Называть характерные черты 
внутренней политики Александра I. Делать оценочные суждения. Определять 
предпосылки и содержание реформаторских проектов М.М. Сперанского; знать  
причины их неполной реализации и последствия принятых решений; давать 
оценку реформам. Знать хронологические рамки Отечественной войны 1812 г.; 
перечислять планы сторон, характер войны, ее основные этапы, полководцев и 
участников войны; называть и показывать по карте основные сражения. Называть 
причины возникновения общественного движения; знать определяющие черты, 
основы идеологии, основные этапы развития движения; давать общую 
характеристику программным документам, находить общие и отличительные 
черты в них. Объяснять цели, планы и результаты деятельности декабристов; 
оценивать историческое значение восстания декабристов; уметь анализировать 
текст документа, выделять его основные положения. Обобщать и 
систематизировать изученный материал. Характеризовать общие черты и 
особенности развития России в первой четверти XIX века. 

6 

Россия во второй  четверти XIX  

в. 

8 Ученик научится: Знать годы царствования Николая II; называть характерные 
черты внутренней политики Николая I; уметь делать оценочные суждения, 
вскрывать причинно-следственные связи; вести диалог и участвовать в 
дискуссии. Называть существенные черты идеологии и практики общественных 
движений; делать сравнительный анализ позиций западников и славянофилов; 
уметь высказывать свою оценку в отношении общественных идей изучаемого 
периода. Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной 
политике власти. Оценивать результаты своей учебной деятельности, 
корректировать её. Знать дату Крымской войны, ее причины и характер; 
показывать на карте места военных действий; знать полководцев и участников; 
объяснять значение и итоги Парижского мирного договора; уметь давать общую 
оценку ходу войны. Называть выдающихся представителей и достижения 
российской науки; уметь делать сообщения.Называть выдающихся 
представителей и достижения российской культуры; актуализировать ранее 
полученные знания и самостоятельно подготавливать сообщения по 
определенной проблеме. Называть примеры художественных произведений, 
характеризовать художественные стили. Обобщать и систематизировать 
изученный материал. Характеризовать общие черты и особенности развития 
России во второй четверти  XIX века. 

7 
Россия в эпоху Великих реформ  8 Ученик научится: Называть предпосылки отмены крепостного права; излагать 

причины отмены крепостного права; вести коммуникативный диалог, делать 
оценочные суждения. Называть альтернативные варианты отмены крепостного 



права; знать основные положения крестьянской реформы; объяснять значение 
отмены крепостного права. Называть основные положения реформы местного 
самоуправления, судебной, военной реформ; знать реформы в области 
просвещения; извлекать необходимые знания из основных и дополнительных 
текстов. Называть причины проведения либеральных реформ 60-70-х гг.; 
приводить оценки характера и значения социальных реформ. Называть отличия 
капиталистических и феодальных черт экономики.  

Характеризовать особенности национальной политики Александра II. 
Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной 
политики власти. Называть цели и основные направления внешней политики 60-
70-х гг.; давать характеристику европейской политики России; характеризовать 
политику России в Средней Азии; показывать на карте основные направления 
внешней политики и места военных действий. Называть причины русско-
турецкой войны; выделять особенности этой войны; используя карту, 
рассказывать о главных сражениях этой войны; 

Знать итоги русско-турецкой войны; оценивать реакцию крупнейших 
европейских держав на успехи русских войск. Обобщать и систематизировать 
изученный материал. Характеризовать общие черты и особенности развития 
России в эпоху реформ. 

 

8 

Россия в 1880 – 1890-е гг. 

 

9 Ученик научится: Давать оценку личности Александра III; называть основные 
черты внутренней политики первого периода правления Александра III; знать 
факторы, оказавшие решающее воздействие на внутреннюю политику 
императора; выделять основные направления внутренней политики императора; 
давать сравнительные  характеристики внутренней политики разных 
императоров, находить общие и различные черты. Называть основные черты 
экономической политики Александра III; сравнивать экономические программы 
Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского; знать экономическую программу С.Ю. 
Витте; объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности Н.Х. Бунге, 
И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте.  

Называть организации и участников общественного движения, существенные 
черты идеологии и практики общественных движений (консервативных, 
либеральных, радикальных). Сравнивать исторические явления, определять в них 
общее и различия. Характеризовать национальную и религиозную политику 
Александра III. Излагать суждения о следствиях исторических событий. 
Называть цели и основные направления внешней политики Александра III; 
характеризовать новые черты внешней политики.  

Характеризовать достижения российских писателей и художников второй 
половины XIX века. Давать оценку вклада российских писателей и художников 
XIX века в мировую культуру. Характеризовать достижения российских 
архитекторов, композиторов, театральных деятелей второй половины XIX века. 



Обобщать и систематизировать изученный материал. Характеризовать общие 
черты и особенности развития России во второй половине XIX века. 

9 

Россия  в начале XX  в. 9 Ученик научится: Давать характеристику геополитического положения России 

в начале ХХ в., используя информацию исторической карты. Сравнивать темпы и 

характер модернизации в России и других странах. Объяснять, в чем 

заключались особенности модернизации в России начала ХХ в. Характеризовать 

положение, образ жизни различных сословий и социальных групп России в 

начале ХХ в. Называть важнейшие перемены в социально-экономической жизни 

общества. Объяснять причины быстрого роста городов. Объяснять сущность и 

направления демократизации жизни в начале ХХ в. Сравнивать политические 

партии начала ХХ в. И ХIХ в. Характеризовать основные направления внешней 

политики Николая II. Характеризовать причины Русско-японской войны, планы 

сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе 

анализа информации учебника и исторических документов. 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», «черносотенцы». 

Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. Излагать основные положения аграрной 

реформы П. А. Столыпина, давать оценку ее итогов и значения. Сравнивать 

состав и деятельность различных созывов Государственной думы, объяснять 

причины различий. Характеризовать отношение различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. Столыпина. Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества известных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изобразительных материалов). Характеризовать 

основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала ХХ в., 

называть выдающихся представителей культуры и их достижения. 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и государств 

Западной Европы в начале ХХ в. Высказывать суждения о значении наследия 

начала ХХ в. 

                                  Итого 68  

 

                                        Календарно-тематическое планирование уроков Истории Древнего Мира в 5 классе - 68 часов. 



 

№ 

п/п 

Дата Раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

                                            Содержание курса Домашнее 

задание 
План Факт 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей.- 8 ч. 

1   Введение. Что изучает 

история Древнего мира.  

1 Что изучает история. Измерение времени в истории. Историческая карта. 

Источники исторических знаний.  

 

Стр. 6-8 

2   Древнейшие люди. 1 Древнейшие люди - наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния др. человека. 

Собирательство и охота. Овладение огнем. 

Параграф 

1.  

3   Родовые общины 

охотников и собирателей. 

1 Расселение древнейших людей. Строительство жилища. Охота как основной 

способ добычи пищи др. человека. Новые орудия труда. Человек разумный. 

Родовые общины.  

 

П.2  

4   Возникновение искусства 

и религиозных верований. 

1 Пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

П.3  

5   Возникновение земледелия 

и скотоводства. 

1 Первые орудия труда земледельцев. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Освоение ремесел. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. 

П.4 

6   Появление неравенства и 

знати.  

1 Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение плуга. 

От родовой общины  к соседской. Возникновение неравенства и знати. 

Выделение знати. 

П.5 

7   Урок обобщения по теме 

«Первобытное общество» 

1 Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности.  П.1-5. 



Значение эпохи 

первобытности для 

человечества. 

8   Счет лет в истории. 1 Как в древности считали года? Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. Лента времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

Гл.3 

Раздел 2. Народы и государства Древнего Востока – 20 ч. 

9   Государство на берегах 

Нила. 

1 Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия. Земледельцы в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте.  

П.6 

10   Как жили земледельцы и 

ремесленники. 

1 Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. 

Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают 

налоги. 

П.7 

11   Жизнь египетского 

вельможи. 

1 О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношение фараона и его вельмож. 

П.8  

12   Военные походы 

фараонов. 

1 Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска.  

П.9  

13   Религия древних египтян. 1 Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Священные 

животные и боги. Представление древних египтян о «царстве мертвых». 

Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона.  

П.10 

14   Искусство Древнего 

Египта. 

1 Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Археологические открытия 

в гробницах. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. 

  

П.11   



15   Письменность и знания 

древних египтян. 

1 Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской 

письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Школа подготовки писцов и жрецов. 

. 

П.12   

16   Урок обобщения  по теме:  

« Древний Египет». 

Достижения древних 

египтян. 

1 Достижения древних египтян. Неограниченная власть фараонов. 

Представления о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

 

П.6-12. 

17   Древнее Двуречье. 1 Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное земледелие. Шумерские города Ур и Урук. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни. Боги шумеров. Жрецы-ученые. 

Клинопись.. 

П.13  

18   Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. 

1 Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – 

власть от бога Шамаша. Представления о законах Хаммурапи как о законах 

богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках.  

  

П.14  

19   Финикийские 

мореплаватели 

1 География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о 

финикийцах. 

П.15 

20   Библейские сказания 1 Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история и предания 

еврейских племен. Переход к единобожию. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт 

еврейского народа. Бог дает законы народу. 

 

П.16  

21   Древнееврейское царство и 

его правители. 

1 Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

П.17 



Яхве.  

22 

 

  Ассирийская держава. 1 Начало обработки железа и последствия использования железных орудий 

труда. Ассирийское войско и конница. Завоевания ассирийских царей. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Гибель Ассирийской державы. 

 

П.18  

23   Персидская держава «царя 

царей». 

1 Три великих царства в Западной Азии. Завоевания персов. Персидский царь 

Кир Великий. Образование Персидской державы:(завоевания Лидии, Мидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская 

почта». Войско персидского царя. 

П.19 

24   Природа и люди Древней 

Индии. 

1 Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь 

среди природы: животные и боги индийцев. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

  

 

 

25   Индийские касты. 1 Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных. «Неприкасаемые». 

Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Объединение 

Индии царем Ашока. 

П.21 

26   Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

1 Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – уважение к 

старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

  

 

П.22  

27   Первый властелин единого 

Китая. 

1 Объединение Китая при Цинь  Шихуане. Завоевательные войны, расширение 

территории государства Цинь  Шихуана. Возмущение народа. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы  Цинь 

Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

П.23  

28   Урок обобщения по теме: « 

Древний Восток». 

1 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.   



П.13-23. 

                                                                                                Раздел 3 Древняя Греция - 21 ч. 

29   Греки и критяне. 1 Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

 

П.24 

30   Микены и Троя. 1 В крепостных Микенах. Местонахождение. Каменные Львиные ворота. Облик 

города – крепости. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

П.25 

31   Поэма Гомера «Илиада». 1 Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

П.26  

32   Поэма Гомера «Одиссея». 1 География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

П.27 

33   Религия древних греков 1 Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Персефоне и 

Деметре. Миф о Прометее. Мифы  о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

 

П.28  

34   Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

1 География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность 

Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание 

оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Законы 

Драконта. Долговое рабство.  

П.29  

35   Зарождение демократии в 

Афинах 

1 Демос восстает против знати. Демократические законы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

П.30  



36   Древняя Спарта 1 Реография, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта – военный лагерь . образ жизни и правила 

поведения спартиатов. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. 

П.31 

37   Основание греческих 

колоний.  

1 Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

 

П.32  

38   Олимпийские  игры в 

древности. 

1 Праздник, объединявший эллинов. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Легенды о знаменитых атлетах. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

  

П.33   

39   Победа греков над персами 

в Марафонской битве. 

1 Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. 

Марафонская битва. Победа афинян в марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

П.34  

40   Нашествие персидских 

войск на Элладу 

1 Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении 

на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение 

персов в Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев и царя Леонида. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на 

море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков.  

 

П.35 

41- 

42 

  В гаванях афинского порта 

Пирей. 

В городе богини Афины. 

2 В военных  и торговых гаванях Пирея.  Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик и его 

жители. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

 

 

П.36- 37. 



Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина.  

43   В афинских школах и 

гимнасиях. 

1 Воспитание детей педагогами. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптуры 

Мирона и Поликлета и спортивные достижения учащихся палестры. Обучение 

красноречию. 

П.38 

44   В театре Диониса 1 Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль 

театральных представлений. 

П.39  

45   Афинская демократия при 

Перикле 

1 Сущность афинской демократии в V в. До н.э. выборы на общественные 

должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания. Совет пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

 

П.40  

46   Города Эллады 

подчиняются Македонии 

1 Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх о Демосфене. 

Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и 

начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии 

и Греции. 

П.41 

47   Поход Александра 

Македонского на Восток. 

1 Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к 

завоеванию мира. Возвращение в Вавилон.  

П.42 

48   В Александрии 

Египетской. 

1 Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра. Фаросский маяк 

– одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

. 

П.43  

49   Урок обобщения  по теме: 

«Древняя Греция».  

1 Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах 

Древнего Востока и Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

 



Раздел 4. Древний Рим - 19 ч. 

50   Древнейший Рим. 1 Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. 

П.44 

51   Завоевание Римом Италии. 1 Возникновение  республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа.Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. 

П.45  

52   Устройство Римской 

республики. 

1 Плебеи – равноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы 

двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян.  

П.46 

53   Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

1 Карфаген -стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая 

война с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян 

при Каннах. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом 

при Заме. Установление господства Рима  Западном Средиземноморье. 

  

П.47 

54   Установление господства 

Рима во всем Восточном 

Средиземно-морье. 

1 Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 

П.48 

55   Рабство в Древнем Риме. 1 Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

П.49 

56   Земельный закон братьев 1 Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

П.50 



Гракхов Гракх. Принятие земельного закона Тиберия  Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх-продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

57   Восстание Спартака 1 Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие к свободе. 

Обеспокоенность римского Сената небывалым размахом восстания. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

П.51 

58   Единовластие Цезаря в 

Риме. 

1 Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.    

П.52 

59   Установление империи  в 

Риме. 

1 Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю.  

П.53  

60   Соседи Римской империи. 1 Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи. 

П.54  

61   Рим при императоре 

Нероне. 

 Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание и гибель Нерона. 

П.55  

62   Первые христиане и их 

учение 

1 Проповедник Иисус из Палестины. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех 

людей перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

П.56  



Преследования римскими властями христиан.  

63   Расцвет Римской империи 

во II веке. 

1 Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна – последние завоевания римлян. Масштабное строительство в 

Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство в 

провинциях империи. 

П.57  

64   Вечный город и его 

жители 

1 Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. 

Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности 

римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

  

П.58 

65   Римская империя при 

Константине 

1 Рим и варвары. Правление Константина. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Признание христианства. Усиление влияния 

римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток.  

П.59  

66   Взятие Рима варварами 1 Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наемники 

в римской армии. Взятие Рима готами. Падение Западной Римской империи. 

Византия как преемница Римской империи. Конец эпохи античности. 

П.60  

67   Урок обобщения  по теме: 

«Древний Рим.» 

1 Признаки цивилизации Рима и Греции. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. 

 

68   Итоговое повторение 1 Отличие греческого полиса и Римской республики от государств  Древнего 

Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

        Календарно –тематическое планирование уроков истории  в 6 классе (68 часов.) 

№ Дата Раздел/ Тема урока Кол Элементы содержания Домашнее  



проведения ичес

тво 

часо

в 

задание 

План. факт 

      История средних веков.- 23 часа. Раздел 1:Становление средневековой Европы в 6 -11-веках. – 4 часа. 

1   Введение. Живое 

средневековье 

1 Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Исторические источники. 

Стр.5-7.  

2   Образование варварских 

королевств. Государство 

франков. Христианская 

церковь. 

1 Франки: расселение, занятия, хозяйственное и общественное устройство. 

Появление государства. Король Хлодвиг.  Христианская церковь. Монастыри. 

П.1-2. 

3 

 

  Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность в 

Западной  Европе в 9 – 11 

веках. 

1 

 

Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Франкская империя и её распад. 

Междоусобные войны. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 

 Слабость королевской власти во Франции. Священная Римская империя. 

Феодальная лестница. 

П.3-4. 

4   Англия в раннее 

средневековье. 

1 Англия в раннее средневековье; англосаксы и норманнское завоевание. П.5.  

                                                                                    Раздел 2. Византийская империя и славяне в 6 – 11 веках.- 2 часа  

5   Византия при Юстиниане. 

Борьба императора с 

внешними врагами. 

1 Территория, хозяйство, государственное устройство Византии. Византийские 

императоры. Юстиниан и его реформы. Вторжения славян и арабов. 

П.6.  

6   Культура Византии. 

Образование славянских 

государств. 

1 Культура Византии. Расселение славян. Занятия и образ жизни Болгарское 

государство. Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий.  

 

П.7-8. 

 

 



                                                                                    Раздел 3. Арабы в 6 – 11 веках.-2 часа. 

7   Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. 

1 Расселение, занятия арабских племен. Мухаммед и рождение ислама. 

Завоевания арабов в Азии, Северной Африке, Европе. Распространение 

ислама.  

П.9.  

8   Культура стран халифата. 1 Культура арабов и её влияние на завоёванные страны и народы. П.10.  

                                       Раздел 4. Феодалы , крестьяне, города в Западной и Центральной  Европе.-4 часа. 

9 

 

  Средневековая деревня и 

её обитатели. В 

рыцарском замке. 

1 

 

Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское хозяйство. Феодальная зависимость 

и повинности. Крестьянская общинаЗамок феодала. Снаряжение рыцаря. 

Развлечения рыцарей. Правила поведения рыцарей. Феодальное 

землевладение. Феодальная знать. 

П.11-12.  

 

10   Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

1 Возникновение городов. Города – центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и 

гильдии.  

Городские сословия. Городское управление. Жизнь и быт горожан. 

Средневековые города – республики 

П.13.  

11   Торговля в средневековом 

городе. Горожане и их 

образ жизни. 

1 Города – центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии.   

П.14. 

 

 

                                                                                    Раздел 5. Католическая церковь в 11  - 13 веках. Крестовые походы.- 2 часа. 

12   Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1 Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители 

церковь. Ересь и преследование еретиков.  

П.15.  

13   Крестовые походы. 1 Крестовые походы феодалов и их последствия. Крестовые походы бедноты. 

Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Востока против крестоносцев. 

П.16.  

                                                                                    Раздел 6. Образование централизованных государств в Западной Европе в 11 – 15 веках.- 4часа. 



14 

 

  Как происходило 

объединение Франции. 

Что англичане считают 

началом своих свобод. 

1 

 

Усиление королевской власти. Сословно-представительная монархия; 

Генеральные Штаты. Первые успехи объединения. Нормандское завоевание. 

Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Парламент. Сословная 

монархия. Экономическое и социальное развитие страны 

П.17-18.  

 

15   Столетняя война. 

Усиление королевской 

власти в конце 15 века во 

Франции и в Англии. 

1 Причины войны и повод к ней. Итоги и последствия Столетней войны. 

Завершение объединения Франции. Образование централизованного 

государства. Война Алой и Белой розы в Англии. Генрих VIII. 

П.19-20.  

16   Реконкиста и образование 

централизованного 

государства на 

Пиренейском 

полуострове. 

1  Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. 

Введение инквизиции в Испании. 

П.21.  

17   Государства, оставшиеся 

раздробленными – 

Германия и Италия 

1 Территориальные княжества в Германии. Натиск на Восток. Союзы городов. 

Городские республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во 

Флоренции.  

  

П.22. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Раздел 7. Славянские государства и Византия в 14 – 15 веках.-2 часа. 

18   Гуситское движение в 

Чехии. 

1 Чехия в XIV веке. Ян Гус. Гуситские войны, их значение. Народное войско. 

 

П.23.  

19   Завоевание турками - 

османами Балканского 

полуострова. 

1 Балканские страны перед завоеванием. Завоевания турок-османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель Византии.  

 

П.24.  

                                                                                    Раздел 8.Культура Западной Европы в средние века.- 2 часа. 



20 

 

  Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. 

1 

 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Наука и образование. Появление университетов. Развитие 

знаний и церковь. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. 

П.25,стр.22

4-229. 

 

 

21 

 

  Средневековое искусство. 

Культура раннего 

возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения. 

1 

 

Возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. Гуманизм. 

Искусство раннего Возрождения. Развитие науки и технике. Появление 

огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. 

Изобретение книгопечатания. 

П.26-27. 

 

 

 

                                                                                     Раздел 9.Народы  Азии, Америки и Африки в средние века.-2 часа. 

22   Средневековая Азия. 

Китай, Индия, Япония. 

1 Император и подданные. Крестьянская война. Китай под властью монголов. 

Борьба против завоевателей. Культура средневекового Китая. 

Индийские княжества. Вторжение мусульман. Делийский султанат. Культура 

Индии. 

П.28.  

23   Государства и народы 

Африки  и доколумбовой 

Америки. 

1 Народы Америки. Государства. Культура. Государства и народы Африки. Стр.265-

273. 

 

                             История России. От Древней Руси к Российскому государству ( с древности до конца 15 века) - 45 часов. 

                                             Раздел 10: Народы и государства на территории нашей страны в древности.- 6 часов. 

24   Введение. Наша Родина – 

Россия. 

1 История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

российской истории. Факторы самобытности Природный фактор. Источники 

по российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории.  

СТР.3-5  

25   Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

1 Появление расселение человека на территории современной России. 

Древнейшие стоянки человека на территории современной России.  

Зарождение родового строя. Совершенствование орудий труда.  

 

П.1.  

26   Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

1 Неолитическая революция. Зарождение земледелия, скотоводства и ремесла. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племён. Появления первых городов. Распад первобытного строя. 

П.1.  



ремесленники 

27   Образование первых 

государств. 

1 Древние государства: греческие города-государства Северного 

Причерноморья, Скифы, Дербент, Тюркский и Хазарский каганат, Великая 

Булгария, финно-угры.  

Великое переселение народов в судьбах народов нашей страны. 

 

П.2.  

28   Восточные славяне и их 

соседи. 

1 Происхождение восточных славян. Восточные славяне: крупнейшие союзы, 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами. 

П.3.  

29   Урок обобщения по теме" 

Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности". 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме "Народы и государства на 

территории нашей страны в древности". 

П.1-3.  

Раздел 11: Русь в 9-первой половине 12 века. - 13 ч         

30   Первые известия о Руси. 1 Происхождение народа Русь. «Повесть временных лет». Нормандская и 

антинормандская теории. Исторические источники. 

П.4.  

31   Становление 

Древнерусского 

государства. 

1 Предпосылки, причины, значение образования государства у восточных 

славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: князь, 

дружина, полюдье, вече. Первые русские князья. 

П.5.  

32   Становление 

Древнерусского 

государства. 

1 Первые русские князья. П.5.  

33

-

34 

  Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. 

2 Начало правления Владимира. Причина принятия христианства на Руси. 

Христианство и язычество. Крещение Руси. Русская православная церковь. 

Значение принятия христианства. 

П.6.  

35   Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

1 Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя политика 
Ярослава. Управление государством. Внешняя политика. Международный авторитет 

Руси. 

 
 

П.7.  



 

36   Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. Любечский съезд. Владимир Мономах. П.8.  

37

-

38 

  Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. 

2 Формирование древнерусской народности. Хозяйственный и общественный строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Свободное и зависимое население. Появление вотчин. Церковная 
организация, монастыри. Древнерусские подвижники и святые. 

П.9.  

39   Культурное пространство 

Европы и культура Руси. 

1 Важнейшие черты культуры Стран Европы в IX-XII в. Истоки и особенности 

развития древнерусской культуры.Устное народное творчество. Христианские 

основы древнерусского искусства.Иконы.Возникновение письменности. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, 

поучение, хождение).  

 

П.10. 

 

 

40   Повседневная жизнь 

населения. 

1 Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. Быт и образ жизни 

земледельческого населения 

П.11.  

41   Место и роль Руси в 

Европе. 

1  Европа в IX-XI. Отношения с Византией, Центральной, Западной и Северной 

Европой, со степью и странами Востока. Место Руси в Международной торговле.  
 

  

42   Урок обобщения по теме:" 

Древняя Русь в IX  -первой 

половине XII  века." 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Древняя Русь в IX  - первой 

половине XII вв.».  

П.4-11.  

                                                                              Раздел 12: Русь в середине 12- начале 13 века. - 6 ч       

43

-

44 

  Политическая 

раздробленность на Руси. 

2 Социально-экономические и политические причины раздробления 

Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и земель. Межкняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления 

Древнерусского государства. 

П.12.  

45   Владимиро-Суздальское 

княжество. 

1 Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-

восточных землях. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо, их внутренняя и внешняя политика. Культура Владимиро-

Суздальского княжества 

П.13.  



46   Новгородская республика. 1 Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной структуры, политического устройства, культуры 

Новгородской земли.  

 

П.14.  

47   Южные и юго-западные 

русские княжества. 

1 Особенности географического положения и политического, социально-

экономического, культурного развития Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-Волынского княжеств. 

П.14.  

48   Урок обобщения по теме:" 

Русь в середине 12- начале 

13 века". 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Русские земли в период 

политической раздробленности» 

П.12-14.  

                                                                                     Раздел 13:  Русские земли в середине 13-14 веках. - 10 ч  

49   Монгольская империя и 

изменение политической 

карты мира. 

1 Создание державы Чингисхана. Походы Чингисхана. Сражение на реке Калке. 

Наследие Монгольской империи. 

П.15.  

50   Батыево нашествие на 

Русь. 

1 Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани.  Евпатий 

Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу.  

П.16.  

51   Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом. 

1 Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

 

  

П.17. 

 

 

52   Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. 

1 Образование Золотой Орды. Народы, экономика, культура Золотой Орды. 

Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского 

населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества. 

П.18.  

53   Литовское государство и 

Русь. 

1 Формирование и устройство Литовского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Литовского государства. Конфессиональная политика литовских 

князей. Значение присоединения русских земель к Литве 

П.19.  

54   Усиление Московского 1 Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система 

Руси на рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

П.20.  



княжества. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы.  

55

-

56 

  Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

2 Борьба Москвы за политическое первенство. Взаимоотношения Москвы с 

Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 

Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и её историческое значение. Поход на Русь хана 

Тохтамыша. 

П.21.  

57   Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XII—XIIIвеков. 

1 Особенности культуры XII— XIII веков. Общерусское культурное единство и 

образование местных школ. Литературные произведения.  «Слово о полку 

Игореве». Местные стилевые особенности в архитектуре и живописи. Резьба 

по камню. Влияние ордынского владычества на русскую культуру 

П.22.  

58   Урок обобщения по теме: 

«Русские земли  в 

середине XIII-XIV вв.» 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Русские земли  в середине XIII-

XIV вв.» 

П.15-22.  

                                                                                    Раздел 14: Формирование единого Русского государства. - 10 ч 

59   Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV    века. 

1 Мир и  русские земли к началу XV века. Генуэзские колонии в 

Причерноморье. Централизация в Западной Европе и русских землях. Упадок 

Византии и его последствия.  

П.23.  

60   Московское княжество в 

первой половине XV  

века. 

1 Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., её значение для 

процесса объединения русских земель 

П.24.  

61   Распад Золотой Орды и 

его последствия. 

1 Распад Золотой Орды. Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых 

государств на юго-востоке  и их взаимоотношения с Русью. 

П.25.  

62

-

63 

  Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV века. 

2 Присоединение Новгорода.  

Ликвидация ордынского владычества на Руси. Иван III. Хан Ахмад. Стояние 

на р. Угра. Присоединение Тверского княжества. Завершение объединения 

русских земель.  

 

 

 

П.26.  



64   Русская православная 

церковь и государство в - 

XV начале  XVI веков. 

1 Изменения в положении Русской православной церкви. Флорентийская уния. 

Монастыри и их роль. Ереси.  Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва – 

Третий Рим». 

П.26.  

65   Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV  века. 

1 Знатные люди. Помещики.  Крестьяне. Горожане,  казачество.  

Судебник Ивана III. 

П.27.  

66   Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства. 

1 Особенности русской культуры. Общественная мысль и летописание. 

Литература. Зодчество. Живопись.  

П.27.  

67   Урок обобщения по теме:" 

Формирование единого 

Русского государства." 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Формирование единого Русского 

государства» 

П.23-27.  

68   Итоговое обобщение. 1 Повторение, обобщение и контроль изученного материала.   

                                                             

                                                                        Календарно –тематическое планирование уроков истории  в 7 классе - 68 часов. 

№ Дата 

проведения 

Раздел/ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Элементы содержания Домашнее 

задание 

 

 

Пл

ан 

факт 

                                                                                          История нового времени - 23 часа. 

                     Раздел 1: Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. - 16 ч 

1   От средневековья к новому 

времени. 

1 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Стр.3-8.  



2   Технические открытия и 

выход к мировому океану.  

1 Новые изобретения и усовершенствования Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в 

Азию 

П.1.  

3   Великие географические 

открытия. 

1 Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. 

Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.Колониальные 

захваты. 

П.2. 

4   Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе 

1  Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета 

I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

 

П.3.  

5   Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1 Зарождение капиталистических отношений. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. Рождение 

капитализма. 

 

П.4.  

6   Европейское общество в 

раннее Новое время. 

1  Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия нового времени. 

Крестьянство Новое дворянство. Наемные рабочие. 

П.5.  

7   Повседневная жизнь. 1 Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия нового времени. 

Крестьянство Новое дворянство. Наемные рабочие. 

П.6.  

8   Великие гуманисты 

Европы. 

1 Эпоха Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. 

Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

П.7.  

9    Мир художественной 

культуры Возрождения. 

1 Эпоха Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. 

Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

П.8-9.  

10   Возрождение новой 

европейской науки. 

1 Рождение новой науки. Возникновение научной картины мира. Изменения 

взглядов человека на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 

Декарт.  

П.10.  



 

11   Начало реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1 Реформация и контрреформация. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. 

Лойола. Распространение идей Реформации в Европе. 

П.11.  

12-

13 

  Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

2 Реформация и контрреформация. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. 

Лойола. Распространение идей Реформации в Европе. 

П.12.  

14   Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

1 Начало реформации в Англии. Генрих VII. Религиозный реформатор. Мария 

Кровавая. Попытки контрреформации. Правления Елизаветы I, итоги ее 

царствования. 

  

П.13. 

 

 

15   Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1 Религиозные войны и абсолютная монархия . Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Реформы Ришелье. 

П.14.  

16   Урок обобщения по теме» 

Мир в начале нового 

времени» 

1  П.1-14.  

                                                                           Раздел 2: Первые революции Нового времени. Международные отношения – 7 ч.                 

17   Освободительная борьба в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединённых 

провинций. 

1 Нидерландская буржуазная революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов.      

П.15.  

18-

19 

  Революция в Англии.  2 Английская буржуазная революция. Установление парламентской монархии. 

Англия в первой половине  XVII в. Движения протеста. Протекторат 

Кромвеля.  Реставрация Стюартов «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской  монархии. 

П.16.  



20   Путь к парламентской 

монархии. 

1 Английская буржуазная революция. Установление парламентской монархии. 

Англия в первой половине  XVII в. Движения протеста. Протекторат 

Кромвеля.  Реставрация Стюартов «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской  монархии. 

П.17.  

21   Международные 

отношения в XVI-XVII 

веках. 

1 Международные отношения. Причины международных конфликтов.  

Организация европейских армии и их вооружения. Первая общеевропейская 

война. Условия  Вестфальского мира. Последствие войны для европейского 

населения.   

 

П.18. 

 

 

22   Урок обобщения» Первые 

революции нового 

времени». 

1  П.15-18.  

23   Итоговое обобщение» Мир 

в XVI-XVII веках.  

    

                                                                                  История России. Конец XVI-XVIII век - 45 часов. 

                                                                                                   Раздел 3: Россия в XVI веке. - 22 ч 

24   Введение в изучение курса 

«История России». 

1    

25   Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических от- 

крытий 

 

1 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

П.1.  

26   Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

 

1 Основные группы населения России в начале XVI века, их занятия. Хозяйство 

России в начале XVI века. 

 

П.2.  

27   Формирование единых 

государств в Европе и 

России 

1 Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Формирование единого Российского государства при Иване III. 

П.3.  



  

28    Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 

1 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

П.4.  

29   Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 

1 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

П.4.  

30   Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

 

1 Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

 

П.5. 

 

 

31   Начало правления Ива- 

на IV. 

1 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. 

 

П.6. 

 

 

32   Реформы Избранной рады 1 Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

 

П6.  

33-

34 

  Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири 

в середине XVI в. 

 

2 Многонациональный состав населения Русского государства. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Стр.50-57.  

35   Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в. 

 

1 Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 

о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

П.7.  



ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири 

36   Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в. 

 

1 Войны с Крымским ханством. Набег Девлет  -Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. 

П.8.  

37   Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

 

1 Социальная структура российского общества. Дворянство. Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

 

П.9.  

38   Народ России во второй 

половине XVI в  

1  Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. Формирование новой 

администрации. Освоение русскими присоединенных земель. Проблема 

вероисповедания на присоединенных землях. 

Стр.76-80.  

39   Опричнина 1 Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

 

П.10.  

40    Опричнина 1 Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 
 

 

П.10. 

 

 

 

41   Россия в конце XVI в. 1 Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.  

Восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

П.11 

42   Церковь и государство 

в XVI в. 

1 Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

П.12.  

43-   Культура и повседневная 

жизнь народов России 

2 Культура народов России в XVI в.: просвещение, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

С.100-110.  



44 в XVI в. страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

45   Урок обобщения по теме:» 

Россия 

в XVI в.» 

1 Повторение и  обобщение по теме «Россия в XVI в.» П.1-12.  

                                                                                  Раздел 4: Смутное время. Россия при первых Романовых- 23 ч. 

                                                   

 

46   Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII 

в. 

 

1  Россия и Европа в начале XVII в. 

 

П.13.  

47   Смута в Российском 

государстве 

1 Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство 

Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание 

Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. Семибоярщина. 

П.14.  

48   Смута в Российском 

государстве 

1 Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

 

П.15.  

49   Окончание Смутного 

времени 

 

1 Борьба против внешней экспансии. Народные ополчения.  Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича Романова. Начало династии Романовых. Итоги 

Смутного времени.   

 

П.16.  

50   Экономическое развитие 

России в XVII в. 

 

1 Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

 

П.17.  



51-

52 

  Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве 

 

2 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Перемены в государственном устройстве 

П.18.  

53   Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

 

 

1 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

 

П.19.  

54   Народные движения в 

XVII в. 

 

1 Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 

П.20.  

55   Россия в системе 

международных отношений 

 

1 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Отношения России со странами Западной Европы. 

Войны с Речью Посполитой. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством. 

Отношения России со странами Востока. 

П.21.  

56   Россия в системе 

международных отношений 

 

1 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Отношения России со странами Западной Европы. 

Войны с Речью Посполитой. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством. 

Отношения России со странами Востока. 

П.22.  

57-

58 

  «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

 

2 Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

П.23.  

59   Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

 

1 Раскол в Русской православной церкви. 

 

  

 

П.24. 

 

 

 



60   Народы России в 

XVII в. 

1 Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

С.81-88.  

61   Народы России в 

XVII в. 

1 Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

С.81-88.  

62   Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

 

1 Русские географические открытия XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. Походы на Дальний Восток 

П.25.  

63   Культура народов России 

в XVII в. 

 

1 Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты».  

 

 

П.26.  

64-

65 

  Cословный  быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

 

2 Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

С.103-112.  

66   Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

 

1 Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII 

в. Повседневная жизнь народов России. Межэтнические отношения. 

С.113-121.  

67   Урок обобщения по теме 

«Смутное время. Россия 

при первых Романовых». 

1 Повторение и  обобщение по теме: «Смутное время. Россия при первых 

Романовых». 

П.13-26.  

68   Итоговое обобщение. 1 Итоговое повторение и обобщение по курсу «История России в XVI - XVII 

вв.» 

  

                                                                        



                                                                Календарно –тематическое планирование уроков истории  в 8 классе - 68 часов. 

№ Дата 

проведения 

Раздел/ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Элементы содержания Домашнее 

задание 

 

 

 

 

Пл

ан 

факт 

      История нового времени - 23 часа. Раздел 1: Эпоха просвещения. Время преобразований. - 18 ч. 

1   Введение.  Европа на 

рубеже 17-18 веков. 

1  П.18-19.  

2   Великие просветители 

Европы. 

1 Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Изменения 

взглядов человека на общество . Локк Д Французское Просвещение. Вольтер. 

Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

П.20.  

3-4   Мир художественной 

культуры просвещения. 

2  Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Изменения 

взглядов человека на общество . Локк Д Французское Просвещение. Вольтер. 

Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

П.21.  

5-6   На пути к индустриальной 

эре. 

2 Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности, социальные последствия.         

 

П.22. 

 

 

7-8   Английские колонии в 

Северной Америке. 

2 Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. 

Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

 

П.23.  

9   Война за независимость. 1 Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. П.24.  

10-

11 

  Создание Соединённых 

Штатов Америки. 

2 Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. 

Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

П.24.  



 

12-

13 

  Франция в XVIII веке. 

Причины и начало Великой 

французской революции. 

2 Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития.   

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. 

П.25.  

14-

15 

  Французская революция. 

От монархии к республике. 

2 Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

П.26. 

16-

17 

  От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

2 Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

П.27.  

18   Урок обобщения по 

теме»Эпоха просвещения. 

Время преобразований». 

1  П.20-27.  

                                              Раздел 2: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. - 5 ч 

19   Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени. 

1 Основные черты традиционного общества: государство – верховный 

собственник земли. Сословный строй. религии Востока.  

 

П.28.  

20   Государства Востока. 1 Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

П.29.  



Японии.  

21   Государства Востока: 

Начало европейской 

колонизации. 

1 Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии.  

П.30.  

22   Урок обобщения по теме» 

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации». 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме» Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации». 

П.28-30.  

23   Итоговое обобщение: 

Основные проблемы и 

ключевые события раннего 

Нового времени.  

1 Повторение, обобщение и контроль по теме " Основные проблемы и ключевые 

события раннего Нового времени  

  

 

 

 

                                                      История России – 18 век. 45 часов. Раздел 3: Россия в эпоху преобразований Петра I. - 14 ч. 

24   Введение. У истоков 

российской модернизации. 

1 Хронология и сущность нового этапа российской истории. Стр.4-5.  

25   Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1 Усиление османской угрозы Европе. Россия в борьбе с Турцией и Крымским 

ханством. Россия и Священная лига. Борьба Франции за господство в Европе. 

Балтийский вопрос 

 

П.1.  



26   Предпосылки Петровских 

реформ 

1 Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 

П.2.  

27   Начало правления Петра I 1 Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

  

П.3. 

 

28   Великая Северная война 

1700—1721 гг. 

1 Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

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

Ништадтский мир и его последствия. 

П.4  

29   Реформы управления Петра 

I 

1 Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной 

армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

 

 

П.5.  

 

 

30   Экономическая политика 

Петра I 

1 Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

П.6.  

31   Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

1 Дворянское сословие. Города и горожане. Положение крестьян. Первая 

перепись податного населения («ревизия») 1718-1724 гг. 

 

 

П.7.  

32   Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий 

1 Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

 

П.8.  

33   Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам 

 Составление таблицы «Народные движения в России XVII в.». 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

 

П.9.  



34   Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ 

1 Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов 

П.10.  

35   Повседневная жизнь и быт 

при Петре I 

1 Повседневная жизнь  

и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства.  Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

 

 

П.11. 

 

 

 

36   Значение петровских 

преобразований в истории 

страны 

1 Итоги, последствия и значение петровских преобразований П.12.  

37   Урок обобщения по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

  

                                                                        Раздел 4: Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. - 7 ч. 

38   Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762) 

1 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров 

П.13.  

39   Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762) 

1 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров 

П.14.  

40

-

41 

  Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг. 

2 Система управления страной. Фаворитизм. Канцелярия тайных розыскных 

дел. Укрепление позиций дворянства. Посессионные крестьяне. 

П.15.  

42   Внешняя политика России 

в 1725—1762 гг. 

1 Участие России в войне за польское наследство 1733-1735 гг. Семилетняя 

война: причины, итоги. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

 

П.16.  

43   Национальная и 

религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

1 Национальная политика. Расселение колонистов в Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению 

к неправославным и нехристианским  конфессиям. 

 

Стр.105-

108. 

 



44   Урок обобщения по теме 

«Россия при наследниках 

Петра I» 

1 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

П.13-16.  

                                                                                        Раздел 5: Российская империя при Екатерине II. - 11 ч. 

45   Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения России с Турцией и 

Крымом. 

П.17.  

46   Внутренняя политика 

Екатерины II 

1  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

П.18.  

47   Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

1 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. 

 

П.19.  

48   Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII в. 

1  «Золотой век» дворянства: льготы и поддержка со стороны Екатерины II. 

Расслоение крестьянства: зажиточные крестьяне, государственные, приписные 

и др.» Среднего рода люди». 

 

П.20.  

49   Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

 

П.21.  

50   Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

1 Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества. 

 

Стр.32-38.  

51

-

52 

  Внешняя политика 

Екатерины II 

2 Составление схем войн по заданному алгоритму. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Русско-турецкие 

войны. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск 

под их руководством 

 

П.22.  

53

-

  Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

2 Расселение колонистов в Новороссии,  Поволжье, других регионах. Поездка 

Екатерины II по Новороссии и Крыму. 

П.23.  



54  

55   Урок обобщения по теме 

«Российская империя при 

Екатерине II» 

1 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

П.17-23.  

                                                                                                Раздел 6: Россия при Павле I. - 3 ч. 

56

-

57 

  Внутренняя политика 

Павла I. 

2 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. 

П.24.  

58   Внешняя политика Павла 

I. 

1 Выбор внешнеполитического курса. Покровительство Мальтийскому ордену. 

Итальянский и Швейцарский поход Суворова. 

 

П.25.  

                                                                               Раздел 7: Культурное пространство Российской империи в 18 в. - 10 ч. 

59   Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1 Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы 

 

Стр.72-77.  

60   Образование в России в 

XVIII в. 

1 М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Московский университет – первый 

российский университет. 

 

Стр.77-81.  

61   Российская наука и 

техника в XVIII в. 

1 Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны 

– главная задача российской науки. 

 

Стр.81-85.  

62   Русская архитектура XVIII 

в. 

1 Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана.. Переход к классицизму, В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

 

Стр.86-91.  

63   Живопись и скульптура 1 Особенности развития живописи в XVIIIвеке.  А.П.Антропов, И.П. и 

Н.И.Аргуновы. деятельность  Боровиковского и  Лосенко. 

 

Стр.91-96.  



64   Музыкальное и 

театральное искусство 

1 Музыка и театр в европейской истории в XVIII веке. Иностранцы на русской 

сцене. Зарождение русского публичного театра. Первые композиторы и их 

музыка. 

Стр.97-100.  

65   Народы России в XVIII в. 1 Русский народ. Калмыки. Народы Поволжья. Украинцы и белорусы.  

 

Стр.101-

104. 

 

66   Перемены в повседневной 

жизни российских 

сословий 

1 Жилище, одежда и питание российских сословий в XVIII веке. Досуг . 

 

П.26. 

 

 

 

 

 

 

 

67   Урок обобщения по теме: 

«Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII в» 

1 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

 

 

 

 

 

 

68   Итоговое обобщение. 1 Систематизация и обобщение изученного материала.   

        

 

 Календарно – тематическое планирование уроков истории в 9 классе.  

Россия и мир в 19 - начале 20 века - 68 часов. 

 

№ Дата 

проведения 

Раздел/ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Элементы содержания Домашнее 

задание. 

 

План факт 



                                                  История нового времени - 23 часа.  Раздел 1: Становление индустриального общества. - 6 ч.                                                    

1   От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

1 Признаки традиционного и индустриального общества.   Развитие техники. 

Новые технологии. Модернизация — процесс разрушения традиционного 

общества. о 

Стр.3-7.  

2   Индустриальные 

революции: достижения и 

проблемы. 

1 Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах. 

Параграф 1-

2. 

 

3   Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. Человек в 

изменившемся мире. 

1 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность  Изменения в социальной структуре общества. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд.  условия быта.Изменения моды.Новые развлечения. 

П.3-4.  

4   Наука: создание научной 

картины мира. 19 век в 

зеркале художественных 

изысканий. 

1 В зеркале художественных исканий. Причины быстрого развития 

естественно - математических наук. Основные научные открытия XIX – 

начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. В зеркале художественных изысканий.  

 

П.5-6.  

5   Литература. Искусство в 

поисках новой картины 

мира. 

1 Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX 

в. В зеркале художественных изысканий. Основные художественные 

направле- 

ния в живописи и 

музыке. 

П.7-8.  

6   Либералы, консерваторы и 

социалисты. 

1 Причины появления главных идейно- политических  течений XIXвека. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, 

социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов 

П.9-10.  

                                                                                            Раздел 2: Строительство новой Европы. - 6 ч.                                                  

7   Консульство и 

образование 

1 Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя и внешняя 

   



наполеоновской империи. политика Наполеона в годы Консульства и Империи. П.11.  

8   Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

1 Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 

П.12.  

9   Великобритания: сложный 

путь к величию и 

процветанию. 

1 Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая 

борьба. Парламентская реформа, установление законодательного 

парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

П.13.  

10   Франция  Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830года к политическому 

кризису. Франция: 

революция 1848 г. и  

Вторая империя. 

1 Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция  

1830 г. причины , ход и итоги. Кризис Июльской монархии. Причины 

революции 1848. Ход Февральской революции. 

Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного 

собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики.  

 

  

П.14-15. 

 

 

11   Германия : на пути к 

единству. Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия. 

1 Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии впервой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии. Ход революции. Пруссия– центр объединения Германии. 

Экономическое и политическое  развитие Италии в первой половине XIX в. 

Причины и цели революции1848г. в Италии. Ход революции. Сардинское 

королевство- центр объединения  Италии. 

 

П.16-17.  

12   Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. 

1 Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения 

Франции. Сентябрьская революция 1870 г. провозглашение  республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871года. Внутренняя 

политика Парижской 

коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны 

в истории. 

П.18.  

                         Раздел 3: Страны Западной Европы в конце 19 века. Америка в 19 веке. Успехи и проблемы индустриального общества. – 6 ч. 

13   Германская империя в 

борьбе за "место под 

1 Политическое устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. 

От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к 

П.19.  



солнцем". войне. 

14   Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

Франция: третья 

республика. 

1 Экономическое развитие и причины замедления темпов 

развития промышленности Великобритании к концу 

XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце 

XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий 

и эпоха реформ. 

П.20-21.  

15   Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

От Австрийской империи 

к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 Особенности экономического развития Италии в конце XIX 

– начале XX в. Политическое развитие Италии. Внешняя политика Италии в 

конце XIX – начале XX в. Характеристика Австрийской империи в первой 

половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование 

Австро-Венгрии. Особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие  Австро - Венгрии. Внешняя политика Австро-

Венгрии в конце XIX 

– начале XX в. 

П.22-23.  

16   США в 19 веке: 

модернизация, отмена 

рабства, сохранение 

республики. 

1 США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине 

XIX в. Отличия между Севером и 

Югом.  Экономическое развитие США 

в конце XIX в. 

 

П.24.  

17   США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

1 Особенности  экономического развития. Монополистический капитализм. 

Внешняя политика  

США в конце XIX –начале ХХ в. Политическое развитие 

США в конце XIX – начале ХХ в. 

 

П.25.  

18   Латинская Америка в 19 

веке: время перемен. 

1 Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки 

против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

П.26.  

                                                    Раздел 4: Традиционные общества в 19 веке. Международные отношения. - 5 ч. 

19   Япония на пути 1 Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ 

в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи 

П.27.  



модернизации. Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 

Японии в XIX в. 

 

20   Китай: традиции против 

модернизации. 

1 Открытие» Китая, «опиумные войны». Попытка модернизации Китая 

империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов 

и ихэтуаней. 

П.28.  

21   Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного общества.  

1 Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857 г. 

Сипаи, «крайние»,«умеренные». 

П.29.  

22   Африка: континент в 

эпоху перемен. 

1 Африка: континент в эпоху перемен. П.30.  

23   Международные 

отношения: обострение 

противоречий. 

1 Причины усиления 

Международной напряженности в 

конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности 

против распространения военной угрозы. 

П.31.  

                                         История России: Россия  в 19 начале 20 веков – 45 часов. Раздел 5: Россия в первой четверти 19 века. – 11 часов.                                       

24   Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

1 Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 

строй. 

П.1.  

25   Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. 

Сперанского. 

1 Внутренняя политика Александра I. Негласный комитет. «Указ о вольных 

хлебопашцах». Учреждение министерств. Попытки проведения реформы. 

П.2.  

26   Внешняя политика 

Александра I в 1801—

1812 гг. 

1 Внешняя политика. войны со Швецией, Турцией, Ираном. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада 

П.3.  

27   Отечественная война 1812 1 Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, ход военных действий. 

Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских 

П.4.  



г. войск из России 

28   Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1 Заграничный поход 1812-1914 гг. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

П.5.  

29   Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825 

гг. 

1 Противоречивость внутренней политики в 1815-1825 гг. Усиление 

консервативных тенденций А. А. Аракчеев. Аракчеевщина. Тарифный устав, 

военные поселения. 

П.6.  

30   Национальная политика 

Александра I. 

1 Национальная и религиозная политикаАлександра1 и последствия 

проводимой политики. 

Стр.40-48.  

31   Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1 Противоречивость внутренней политики в 1815-1825 гг. Усиление 

консервативных тенденций. 

П.7.  

32   Общественное движение 

при Александре I.  

1 Тайные общества Северное и Южное, их программы. Движение декабристов. П.8.  

33   Выступление декабристов 1  Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского 

полка. Суд над декабристами. 

П.9.  

34   Урок обобщения по теме» 

Россия в первой четверти 

19 века. 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.1-9.  

                                                                                        Раздел 6: Россия во второй четверти 19 века.- 8 часов. 

35   Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая I. 

1 Внутренняя политика Николая I. Усиление самодержавной власти. Ужесточе-

ние контроля над обществом. III Отделение полиции. А. X. Бенкендорф. 

П.10.  



36   Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

1 Противоречия хозяйственного развития. «Манифест о почетном гражданстве», 

«Указ об обязанных крестьянах». Кризис крепостнической системы, 

«капиталистые» крестьяне, промышленный переворот.   

П.11.  

37   Общественное движение 

при Николае I. 

1 Общественная мысль: государственная идеология, западники и славянофилы, 

утопический социализм. 

П.12.  

38   Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

 

1  Национальная и религиозная политика Николая 1 и последствия проводимой 

политики. 

 

Стр.80-85.  

39   Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война1817—1864 гг. 

1 «Международный жандарм».  Внешняя политика России. Россия и революции 

в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война 

П.13.  

40   Крымская война 1853—

1856 гг. 

1 Крымская война. Причины, участники. Оборона Севастополя, его герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения. 

П.14.  

41   Культурное пространство 

империи в первой 

половине 19 века: наука и 

образование, 

художественная культура 

1 Создание системы общеобразовательных учреждении. Достижения науки. Н. 

И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями 

Сословность образования. Достижения культуры и искусства. Основные 

стили в художественной культуре. «Золотой век» русской поэзии. 

П.15-16.  

42   Урок обобщения по теме» 

Россия во второй четверти 

19 века». 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.10-16.  

                                                                                                Раздел 7: Россия в эпоху Великих реформ. – 8 часов. 

43   Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. 

1 
Предпосылки отмены крепостного права, основные положения крестьянской, 

земской, судебной, военных реформ. Редакционные комиссии, временно-

обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

П.17.  



44   Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1 Александр II. Накануне отмены крепостного права. Отмена крепостного 

права. Положение 19 февраля 1861 г. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. 

П.18.  

45   Реформы 1860—1870- 

годов: социальная и 

правовая модернизация.  

1 Судебная, земская, военная реформы. Значение реформ 60-70-х гг. XIX в. в 

истории России. 

П.19.  

46   Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

1 Особенности модернизации России. Кризис самодержавия. Политика 

лавирования. М.Т. Лорис-Меликов.  

П.20.  

47   Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 

1 Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне.. А. И. 

Герцен, Н. И. Огарев «Полярная звезда», «Колокол» Н. Г. Чернышевский, Н. 

А. Добролюбов. «Современник» Радикальные течения. Теория 

революционного народничества. «Хождение в народ», «Земля и воля». М. А. 

Бакунин, П. Л. 

П.21-22.  

48   Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

1 Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и 
в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 
Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов 
Поволжья. 

 

П.23.  

49   Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—

1878 гг. 

1 Внешняя политика 60-70-х гг.  Завершение Кавказской войны. Русско-

турецкая война. Балканский кризис, национально-освободительная война. 

П.24.  

50   Урок обобщения по теме» 

Россия в эпоху Великих 

реформ. 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.17-24.  

                                                                                                Раздел 8: Россия в 1880 – 1890 годы.-9 часов. 

51   Александр III: 

особенности внутренней 

1 
Александр III. Консервативная политика Александра III. К. П. Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

П.25.  



политики.  

52   Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. 

П.26.  

53   Общественное движение 

при Александре III.  

1 Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». В. И. 

Ленин «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

П.27.  

54   Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

1 Национальная и религиозная политика Александра III и  последствия 

проводимой политики. 

П.28.  

55   Внешняя политика 

Александра III. 

1 Внешняя политика России в конце XIX в. Присоединение Средней Азии. П.29.  

56   Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX 

века. 

1 Развитие образования, естественных и общественных наук. Российская 

культура XIX в. Д.И.Менделеев. Художественное искусство. Архитектура. 

П.30.  

57   Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX 

века. 

1 Развитие образования, естественных и общественных наук. Российская 

культура XIX в. Художественное искусство. Архитектура. Развитие 

образования, естественных и общественных наук. Российская культура XIX 

в. Художественное искусство. Архитектура. 

П.31-32.  

58   Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX веке. 

1 Положении основных слоёв российского общества в XIX веке. Стр.54-60.  

59   Урок обобщения по 

теме» Россия в 1880 – 

1890 годы». 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.25-32.  

                                                                                                Раздел 9: Россия в начале 20 века.-9 часов. 

60   Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

1 
 Характеристика геополитического положения и экономического развития 

П.33.  



и противоречия 

развития. 

России в начале XX в. Положение, образ жизни различных сословий и 

социальных групп в России в начале XX в 

61   Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—

XX вв. 

1  Темпы и характер экономической модернизации в России и других странах. 

Особенности модернизации в России в начале XX в. Сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

П.34.  

62   Николай II: начало 

правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. 

1 Характеристика императора Николая II. Необходимость политических 

реформ в России в начале XX в. Оценка планов и опыта реформ в России в 

начале XX в.Причины радикализации общественного движения в России в 

начале XX в. Основные политические течения в России в начале XX в., их 

определяющие черты. 

П.35.  

63   Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904—

1905 гг. 

1 Военно-политические блоки.  Нарастание международной напряженности. 

Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. 

П.36.  

64   Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905—1907 гг. 

1 Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г.  

 

П.37.  

65   Социально-

экономические реформы 

П. А. Столыпина. 

1 Основные положения аграрной реформы П.А. Солыпина, оценка её итогов и 

значения. Смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая политика.  

П.38.  

66   Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

1 Основная сущность и последствия изменений в политической и 

общественной жизни России после революции 1905 г. 

П.39.  

67   Серебряный век русской 1 Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

П.40.  



культуры. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. Зарождение российского 

кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

68   Урок обобщения по 

теме» Россия в начале 

XX века». 

1 Дать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории второй половины XIX в. Место и роль России в 

европейской и мировой истории в начале  XX в. 

П.33-40.  

 

 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения по истории 

Оценивание осуществляется по балльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2».           

      Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов обучения.  

      Для оценки текущей успеваемости используются различные формы контроля: устный опрос, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, зачет, исторический диктант, реферат, доклад, эссе.  

      Промежуточная аттестация проводится по триместрам.  

      Годовая промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по итогам учебного года. 

 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует 

точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

http://reftop.ru/metodicheskie-rekomendacii-shifr-disciplini-sd-f-17-psihologic.html


Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи учтеля; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
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5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории: 

Отметка «5» выставляется, если учащийся:   

 1.  Демонстрирует  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного материала, полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет:  

-  составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;   

-  выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждая  ответ  конкретными  примерами, фактами;  

- самостоятельно и аргументировано  анализировать, обобщать, делать выводы;   

-  устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и  внутрипредметные связи;   

-  последовательно,  четко,  связно,  обоснованно    излагать  учебный  материал:  давать  ответ  в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии;   

-  самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники;  

- применять приобретённые знания.   

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить.  

  

Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

1. Демонстрирует знания  изученного программного материала.   

2.  Дает  полный  и  правильный  ответ,  но  допускает  незначительные  неточности  при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.  

3.  Материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  допускает  не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно   или при помощи учителя.  

4.  Подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на  дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет:  

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи;   

- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты.  

  

Отметка «3» выставляется, если учащийся:  

1.Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  но  при  этом  имеет  пробелы  в  усвоении материала,  не  препятствующие  

дальнейшему  усвоению  программного  материала;  материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3.  Допускает  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения понятий даёт недостаточно четкие.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний.  



5.  Дает  неполный  ответ,    допускает  ошибки  при  воспроизведении  изученного  материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях.  

  

Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

1.Не  усвоил  и  не  раскрыл  основное  содержание  материала,  но  пересказывает  отдельные фрагменты текста.  

2. Не умеет делать выводы и обобщать.  

3.  Не умеет применять приобретённые знания.  

4.  При  ответе  на    вопрос  допускает      грубые  ошибки,  которые  не  может  исправить  даже  при помощи учителя.  

5. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала.  

6.  Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2.Допустил не более одного недочета 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2.Не более двух недочетов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»   

2.Если правильно выполнил менее половины работы. 3.Не приступил к выполнению работы 

4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий 

Критерии для оценивания тестовых работ 

Оценка «5»-100-90%   

Оценка «4»-89-70%   



Оценка «3»-69-50%    

Оценка «2»-49-0%    

Требования к работе в контурных картах:  

Контурные  карты  в  обязательном  порядке  учащиеся  подписывают  в  правом  верхнем углу, указывая свою фамилию, имя и класс.  

1.  При  выполнении  практической  работы  в  контурных  картах,  в  левом  верхнем  углу  карты  учащиеся подписывают номер и название 

практической работы.  

2.  Все  надписи  на  контурной  карте  делают  пастой  синего  цвета,  мелко,  четко,  красиво, желательно печатными буквами.  

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а  внизу карты пишут, что означает данная цифра.  

4.  Если  того  требует  задание,  карту  раскрашивают  цветными  карандашами,  а  затем  уже подписывают географические названия.  

5.  В  начале  учебного  года  все  работы  в  контурных  картах  выполняются  простыми карандашами.  

Примечание. При оценивании качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во  внимание  не  только  правильность  и  

точность  выполнения  заданий,  но  и  аккуратность  их  выполнения.   

Критерии оценивания контурных карт:  

Отметка  «5»  выставляется  в  том  случае,  если  контурная  карта  заполнена  аккуратно  и правильно.  Местоположение  всех  

исторических  объектов  обозначено  верно.  Контурная  карта сдана на проверку своевременно.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение двух-трёх объектов.  

Отметка  «3»  выставляется  в  том  случае,  если  контурная  карта  имеет  ряд  недостатков,  но правильно указаны основные исторические 

объекты.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно или учащийся не сдал работу на проверку учителю или 

сдал незаполненной.  

Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл. 



 
Критерии оценивания исторических диктантов 

 

Отметка «5» -  ошибки отсутствуют  

Отметка «4» - 1-2 ошибки или 70-99% правильных ответов 

Отметка «3» -  3-5 ошибки или 50-69% правильных ответов  

Отметка «2» -  6 и более ошибок или до 39% правильных ответов или задание не выполнено (может быть не сдано) 

 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
-Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 класс. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Учебник. 7 класс. 

-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 7 класс. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. Учебник. 8 класс. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

Дополнительная литература 

- Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. Волкова. М. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО,  

-Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. К.В.Волкова.: ВАКО. 

- Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. – М.: ВАКО. 

 

Электронные ресурсы: 

 

https://histrf.ru/ - Исторический портал «История.РФ» 

 

http://www.world-history.ru/ - Всемирная история 

 

https://histrf.ru/
http://www.world-history.ru/


http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах 

 

http://historydoc.edu.ru/ - Коллекция: Исторические документы. Российский общеобразовательный портал 

 

http://www.hrono.ru/index.php - Хронос. Всемирная история в Интернете 

 

http://www.krugosvet.ru/ -  Энциклопедия «Кругосвет» 
 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

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

нашей эры, нашей эры); 

• 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; 

http://rulers.narod.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://www.krugosvet.ru/


• объяснять, в чем 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 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, колонизаций 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, 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; 

• 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 чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). 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 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; 



• 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 в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 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 времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий 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 чем заключались общие черты и особенности. 
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