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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории за курс основного общего образования составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897,  с измен.от29.12.2014; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования М., Просвещение,2011г.; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

А.М.Кондаков, М.: Просвещение,2009; 

• Примерной ООП ООО (одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию от 8.04.2015 г №1/15); 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представленных в основной образовательной программе основного общего 

образования; 

▪ Рабочей программы. Всеобщая история. Предметная линияучебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение,2014. 

• Рабочей 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, 2015. 

• Программы развития универсальных учебныхдействий; 

• Учебного плана МБОУ «ООШ» п. Кузьёль, положению «О порядке разработки, рассмотрения 

и утверждения рабочих программ учебных предметов» с учетом особенностей 

образовательного процесса и егообеспечения. 

 

 
Цели и задачи учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа  

России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачи изучения истории в школе: 
 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 
и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества; 



• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 
с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи ивзаимообусловленности; 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной территории  

и единого многонационального российского народа, а также его основных символов иценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современноммире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода иответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности ипатриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшейистории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировойистории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всейжизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научныхисследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов игосударств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства иобщества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и  межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарногоцикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятиепрошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль 

с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся 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. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. 



Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, 

предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной образовательной 

школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 

развития человеческойцивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного  

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты ихистории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основнойшколы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов ит.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям)  в  процессе  решения  проблемных   задач  и   исторических   ситуаций,    которые 



придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 
 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне временныхрамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения  

и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне,многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм  

их проявления вобществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и 

возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные путиразвития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание  программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания 

внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание»,   «География», 

«Литература»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,    «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
 

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

России. Главная (сквозная) содержательная линия предмета — человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей 

развёртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом имеет 

историческое движение. 

Знакомство   обучающихся   на   уровне   основного   общего   образования   с   предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 



Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

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. 

В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые 

аспекты данной деятельности: 

- экономическая история России, развитие материального производства, эволюция трудовой и 

хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

-социальная история России, формирование, структура и эволюция этнических, конфессиональных, 

социальных и других общностей; динамика социальных взаимоотношений и социальных 

конфликтов; 

-политическая история России, зарождение и эволюция российской государственности, её 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической истории; 

-история внешней политики России, динамика статуса страны в системе международных отношений; 

особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины, ход и последствия 

важнейших военных конфликтов; 

-социокультурная история России, развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад народов 

России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных слоёв 

российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, картины 

мира. 

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. 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

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



- Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М."Просвещение" 

- Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М."Просвещение" 

- Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М."Просвещение 

-Сороко- Цюпа О. С., Сороко- Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. 

А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История  России.  6  класс.  Арсентьев  Н.М.,  Данилов   А.А., Стафанович П.С.,  и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М."Просвещение" 

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

А.В.- М. "Просвещение" 

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

А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 
 

Формы организации образовательного процесса:  классно –урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: 

- технологии развивающегообучения; 

- обучение всотрудничестве; 

- проблемногообучения; 

- технология проектнойдеятельности; 

- технологияздоровьесбережения; 

- ИКТ; 

Основные формы и методы контроля знаний, умений и навыков: 

 
 

Формы контроля: 

 

• Устныйопрос 
• Решение историческихзадач 
• Терминологический (словарный)диктант 
• Письменные задания 
• Практические работы 
• Тестирование 

Средства обучения 
 

На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 
 

▪ работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средствами массовой коммуникации  (газеты, журналы,Интернет); 

▪ беседа, самостоятельнаяработа; 

▪ работа с помощью схем, наглядныхпособий; 

▪ урок-игра,   реферативная работа, составление и   заполнение   контурных   карт,работа с 

историческойкартой; 

▪ просмотр документальных фильмов, тематическихвидео-сюжетов. 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется наширокий спектрформи 

способов раскрытия содержанияурока: 



• школьнаялекция; 

• семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др.источников; 

• уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста 

параграфа; 

• работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический 

характер; 

• объяснение учителя и беседа сучащимися; 

• самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповыезадания; 

• заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением идр. 

Предполагаемые результаты: формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций высокого  уровня. 

Курсивом в рабочей программе по истории выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которые обучающиеся получат возможность научиться» 

Региональное и этнокультурное содержание реализуется в виде дидактических единиц, 

включённых в различные разделы программы для каждого класса и отображается в рабочей 

программе  жирным курсивом. 

 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «ООШ» п. Кузьёль выделено всего за 

период обучения с 5 по 9 классы 385 часов при 35 учебной неделе согласно  Федеральному  

базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ для обязательного изучения 

предмета «История» на ступени основного общегообразования. 

 
Количество часов по неделям и годам обучения предмета "История" обязательной 

предметной области "Общественно-научные предметы" 

Таблица 1 
 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 36 72 

9 класс 3 34 102 

Итого   384 час. 

 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5—9 классах в общем объёме 189 ч. Из них:  5 класс — 70 ч.,  6 класс —   

28 ч.,  7 класс — 28 ч., 8 класс — 28 ч., в 9 классе —  34ч. 



Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6—9 классах в общем объёме 196ч. Из них: 6 класс — 42 учебных часов; 7 

класс — 42 учебных часа; 8 класс — 44 учебных часа; 9 класс — 68 учебных часов. 

 
 

Результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российскогообщества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных  

интересов, а также на основеформирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современногомира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; воспитание уважения к Малой 

Родине ; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своей 

местности и своего АТЕ  и родногокрая. 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной  

и практической деятельности в жизненныхситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,   коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. При 

изучении учебного предмета «История» будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорныхконспектов); 

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

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые  

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийсясможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийсясможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм ихвыполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательныхзадач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательнойзадачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательностьшагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достиженияцели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для ихустранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенногокласса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийсясможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своейдеятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 



• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристикпродукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристикпродукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибкисамостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийсясможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебнойзадачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки  своих 

внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делатьвыводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуациинеуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебнойдеятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать   причинно-следственные   связи,   строить   логическое   рассуждение,умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки  и 

свойства; 

• выстраивать  логическую  цепочку, состоящую  из ключевого слова и  соподчиненныхему 

слов; 

• выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и  объяснятьих 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты иявления; 

• выделять явление из общего ряда другихявлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствияявлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общимзакономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверностиинформации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точкизрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственныйанализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков всхеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметнуюобласть; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяалгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценкипродукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийсясможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,структурировать 

текст; 
 

 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

• резюмировать главную идеютекста; 

• преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non- 

fiction); 

• критически оценивать содержание и формутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийсясможет: 

• определять свое отношение к природнойсреде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другогофактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающейсреды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектныеработы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийсясможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 



• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатовпоиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийсясможет: 

− определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

− играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентныхзамен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

− выделять общую точку зрения вдискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с  поставленной 

перед группойзадачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержаниядиалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийсясможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственнойдеятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 



• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевыхсредств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своеговыступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийсясможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи  

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решениязадачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций идр.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

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 нашихдней; 



• 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 исовременности; 

• 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 кней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию; 

• 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 имира. 

 

Согласно локальному акту МБОУ «ООШ» п. Кузьёль Положения «Опорядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов» приложением к рабочей 

программе является поурочно – тематическое планирование 

 

 

 

 
 

Содержание учебного предмета 

 
 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству. 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение территории 

нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 



народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства 

Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь  в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и 

его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население.Купцы. Категории рядового и зависимого населения.Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и- 

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.  Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

Занятия, обычаи  и верования коми народа. 
 

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 



Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Христианизация Коми края. 
 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая 

орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIVв., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 

образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом иВостоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. АндрейРублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за русские земли между 

Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Коми край в составе Московскогогосударства 
 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш регион в древности и средневековье. 
 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI 

веке. 
 

Княжение  Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской,  Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 



Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 

в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных  учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении    государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

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. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная 

структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 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. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Коми край в XYI веке. 
 

Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Смутное время начала XVII в., 

дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват  Новгорода шведскими  войсками.  «Совет  всей  земли». Освобождение Москвы  в 



1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.  Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь  Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в 

XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и  Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и  

империейЦин. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту 

высших слоев населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало  

книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем   Курбским. 



Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 
 

Коми край в XVII веке. 
 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преобразований 

(дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство 

заводов и мануфактур, 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. Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. Реформы местного управления 

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

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой 

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

политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 

при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у 

м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Преобразования Петра I в области 

культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русскойкультуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов».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». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и 

на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи.   Война   с   Османской   империей.   Россия   при   Елизавете   Петровне.   Экономическая и 



финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762г. 

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

Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа.   Жалованные   грамоты   дворянству   и   городам.   Положение   сословий.   Дворянство  – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий  

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 

Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 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. Промышленность в городе и деревне. 

Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и  

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. 

Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной 

бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Внешняя 

политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

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. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на 

юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море. 



Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура 

народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских сословий. 

Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская 

наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской 

науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного 

побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова.М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. Русская 

архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 

характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания.  

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы. Формирование чертыоседлости. 

Россия при Павле I. 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. Личность 

Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя 

политика. Ограничение дворянскихпривилегий. 

Коми край  в XVIII веке. 
 

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. 

Коми край в первой половине  XIX века. 
 

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. ОснованиеХабаровска. 

«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 государственнойтерритории. 

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 инародов. 

Коми край во второй половине XIX века. 



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 иуроки. 

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. 

Социально – экономическое развитие Коми края в начале XX века. 
 

 

 
 

Всеобщая история. 

 
История Древнего мира. 

 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Стоянки первобытных людей на территории Коми края. 
 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний Египет. 

Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные 

верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие  

Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайскаястена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства  на  Крите.  Государства  ахейской  Греции  (Микены,  Тиринф  и  др.).  Троянская  война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города- 

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 



греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра  

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистическогомира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение 

и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, 

золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.:  

территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения  

славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в  

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 



XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская  империя:  завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:общественныйстрой 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.Японияв 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжениемусульман,Делийскийсултанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства иремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 
 

Европа в конце ХV— начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Английская революция 

XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые  

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- 

основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—  

XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой.  

Колониальные захваты европейскихдержав. 



Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование 

единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы  и  США  в  конце  

ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистическогодвижения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.  

Провозглашение независимыхгосударств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения.  

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь итворчество. 

Международные отношения в XIXв. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового времени. 



Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
 

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп  населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и 

Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах.  

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция  1910—1917 гг.  Руководители  освободительной   борьбы   (Сунь   Ятсен,   Э. Сапата,   

Ф.Вилья). 

 

 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 
 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв. 
 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ VIII 

–XV вв. 
 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII- 

XV вв. 

Культурное пространство 
 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 



  Культурное пространство 
 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 
 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 
 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

 

Эпоха Просвещения. 
 

Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 
 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле 

IРегиональный 

компонент 9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в. Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 
 

Война за независимость в Латинской 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 
 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 
 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 



 Америке 
 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

этнокультурный облик страны 
 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 
 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 
 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений. 

Кризис империи в начале ХХ века 
 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 
 

«Серебряный век» российской культуры 
 

Региональный компонент. 

 

 

 

 

Примерные темы проектных работ ( по выбору учащихся) 
 

5класс 

На Олимпе (боги и герои Древней Греции). 

Персидская держава 

Александр Македонский: исторический портрет. 

Путешествие в Древний Рим. 

Семь чудес света 

Культурные достижения Древнего мира 

 

6 класс 

Памятники культуры и быта родного города (IX – XVIвв.) 

Как жили наши предки в далёком прошлом (на материале родного города, села). 

Путешествие в древнерусский город. 

Противостояние Руси монгольским завоевателям. 

Крестовые походы. 



За что боролись гуситы. Флоренция – центр Возрождения. 

 
7 класс 

Наш край в XVII в. (XVIII в.): социально-экономическое развитие; положение сословий, их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими первопроходцами. Как и чему учились наши предки (XVII–XVIII вв.) 

Образ Петра I в искусстве XVIII – XXI вв. Почему о Петре I спорят уже третий век? 

Образ жизни дворянина екатерининского времени. Емельян Пугачёв: разбойник или народный герой? Великие 

географические открытия: путь в Новое время. Реформация (Мартин Лютер – «великий еретик»?). 

Промышленный переворот и его последствия. Французская революция XVIII в. в портретах. 
 

8 класс 

Наш край в истории России XIX в.: события, люди. Культурное наследие родного края (XIX век). 

Сыны Отечества – «кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный». Декабристы в оценках наших современников: герои 

или антигерои? 

Передвижники: «хождение в народ» русских художников. Венский конгресс: веха в международных 

отношениях. 

Революции 1848-1849 гг.: весна народов. 

Италия и Германия: пути создания единых государств. Импрессионисты: от непризнания к славе. 

 
9 класс 

Февраль 1917 г.: альтернативы развития России. Революция 1917 г. И Гражданская война в нашем крае. 

Советская модель индустриализации: достижения и издержки. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: события, люди. Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Перестройка в СССР: содержание и итоги. Культурная панорама нашего города (края). Научно-

технический прогресс в начале XX века. 

Первая мировая война глазами современников (отечественная и всеобщая история). 1939 год в дипломатических документах 

(отечественная и всеобщая история). 

Страны Восточной Европы в 1944-1949 гг.: исторический выбор. 

Современное телевидение: задачи, жанры, достижения и проблемы (отечественная и всеобщая история). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 
5 класс. История древнего мира (70 ч) 

№  
Наименование 

разделов, тем. 

Кол – 

во 

часов 

Содержание 
Основные виды учебной 

деятельности 

Практические 

работы 

1. Введение. 1ч. 
Что изучает история. Историческая 

карта. Источники исторических 
знаний. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно знать 

историю. 

Раскрывать значение терминов 

история исторический источник, 

век, 

 

2. 
Первобытность 

 
8ч. 

Расселение древнейшего человека.  

Условия жизни и занятия первобытных 

людей 

 

Родовые общины охотников и 

собирателей. 

Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. 

Появление неравенства и знати. 
ЭКК. Стоянки первобытных людей на 

территории  Коми края. 

 Древний мир:понятие и хронология. 

 

Исследовать на исторической 

карте географию расселения 

первобытных людей. 

Комментировать и формулировать 

понятия: первобытные люди, 

орудие труда, собирательство. 

Устно описывать первые орудия 

труда. 
Называть и охарактеризовать новые 

изобретения человека для охоты. 

Разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. Выделять признаки 

родовой общины. Характеризовать новые 

способы охоты. 

Рассказать о наскальной живописи, 

версиях её происхождения. Объяснить, 

как учёные разгадывают загадки древних 

художников. Работать с текстом учебника 

по заданиям учителя в 

 

Исследовать географию районов 

первичного земледелия на 

исторической карте. 

К./р. №1  

«Первобытность» 

 

 
Пр.р.№1 «Счёт лет в 

истории» 

3. Древний Восток 21ч. 

Древний Египет. 

Условия жизни и занятия населения. 

Управление государством (фараон, 

чиновники) 

Военные походы. Рабы. 

Религиозные верования египтян. 

Познания древних египтян. 

Использовать электронное 

издание с целью виртуального 

путешествия по музею. 

Характеризовать природно-

климатические условия Древнего 

 

 

 

 

 

 

 



Письменность. Храмы и пирамиды. 

 

Древние цивилизации Месопотамии 

Условия жизни и занятия населения. 

Города – государства. 

3аконы Хаммурапи 

Мифы и сказания. Письменность. 

Финикия: природные условия, 

занятия жителей.  

Развитие ремёсел и торговли. 

Финикийский алфавит. 

 

Ветхозаветные сказания. 

Палестина:  расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассирия: завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, 

управление империей 

 

 

 

 

 

Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения. Древние города – 

государства. 

Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. 

Двуречья.  

Прокомментировать письменность 

Двуречья и выделить её особенные 

признаки.Составлять кроссворд по 

теме урока.  

Характеризовать свод законов 

Хаммурапи.  

Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены как 

законы богов. 

 

Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и 

занятиях её жителей. 

Подготавливать короткое  

сообщение о достижениях 

финикийских ремесленников. 

Использовать историческую 

карту, определять причины 

развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Изучать по карте и тексту 

учебника территорию расселения 

древнееврейских племён. 

Объяснять значение принятия 

единобожия древнееврейскими 

племенами.  

Проводить аналогию и 

устанавливать, какому народу Бог 

дал такие же законы, как и 

древним евреям.  

Объяснять, почему Библия — 

наиболее читаемая книга с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект №1 «Царь 

Хаммурапи и его 

законы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древний Китай. Религиозно – 

философские учения (конфуцианство). 

Создание объединённого государства. 

Империя Цинь и Хань. Научные 

знания и изобретения. 

 

древности и до наших дней. 

Определять причины падения 

Ассирийской державы. 

Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по 

вопросу расширения территории 

державы.  

 

Рассказывать о местоположении 

Индии, особенностях её ландшафта 

и климата.  

Показывать на карте основные 

географические объекты Древней 

Индии. 

 Объяснять, каких животных 

почитали индийцы и почему.  

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую 

историю и культуру.  

Составлять простой план пунктов 

параграфа по выбору.  

Рассказывать о жизни и обучении 

брахмана.  

Доказывать, что брахманы — 

хранители знаний.  

Сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма.  

Подготовить сообщение о жизни 

Будды.  

Перечислять достижения древних 

индийцев.  

Вести поиск по карте и 

комментировать местоположение 

Китая. Работать по специально 

разработанным рабочим картам в 

соответствии с регламентом. 

Определять и формулировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р. №3  «Индийские 

касты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест №1 

«Древний Восток» 

 

 

 

 



особенности китайской религии.  

Объяснять, почему китайцы 

придавали большое значение 

воспитанию учтивости. 

Рассказывать об отношениях 

Китая с соседями. Объяснять 

причинывозведения Великой 

Китайской стены. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Древняя Греция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древний Рим. 

 

 

20ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ч. 

Древнейшие государства  на 

Крите. 

Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф и др.) 
Троянская война «Илиада» и 

«Одиссея». 

Верования древних греков. 

Греческие города- государства: 

политический строй, аристократия и 

демос. 

Развитие земледелия и ремесла. 

Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона. 

Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. 

Спартанское воспитание.  

Великая греческая колонизация. 

Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Греко-персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков.  

Хозяйственная жизнь  в 

древнегреческом обществе. Рабство. 

Быт и досуг древних египтян. 

Архитектура и скульптура. 

Школа и образование. Театр.  

 

Афинская демократия при Перикле. 

Возвышение Македонии. Македонские 

завоевания. 

Держава Александра Македонского и 

её распад. 

 

Эллинистические государства. 

Определять и комментировать 

местоположение Критского 

царства, Эгейского моря.  

Называть отличительные 

признаки критской культуры.  

Работать с картой, заданиями ра-

бочей тетради.  

Рассказывать миф о Дедале и 

Икаре и выявлять его 

нравственный контекст. 

Показывать на карте 

местоположение Микен.  

Выделять отличия между 

 

 

 

микенской и критской 

культурами.  

Раскрывать кратко суть поэмы 

Гомера «Илиада».  

Характеризовать образы основных 

героев «Илиады».  

Самостоятельно выполнять 

задания рабочей тетради по теме 

урока. 

Объяснять связь между явлениями 

природы и греческими богами.  

Давать нравственную оценку 

героическим поступкам Геракла.  

Сравнить пантеон богов египтян и 

Проект №2  «Боги и 

герои Древней Греции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р. №4 «Зарождение 

демократии в Афинах». 

 

 

 

Проект №3 

«Олимпийские игры в 

древности». 

 

Пр.р. № 5 «В афинском 

театре». 

 

Контрольный тест  

№ 2 по теме «Древняя 

Греция» 

 

Пр.р. №6 «Македонские  

завоевания» 

 

 

 

 



Культура эллинистического 

государства. 

 

 

 

Легенды об основании Рима. 

Патриции и плебеи. 

 

 

 

Завоевание Римом Италии. 

Римская республика. Управление и 

законы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. 

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабство в Древнем Риме. 

 

Реформы Гракхов. 

 

 Гражданские войны  в Риме. 

 

 

греков.  

Оценивать роль Зевса, Афины, 

Посейдона в жизни греков.  

Выполнять задания по техникам 

диалога: «лесенка», «микрофон», 

«вертушка».Показывать на 

примере реформ Солона смысл 

понятия «демократия», её роль в 

улучшении жизни основной массы 

народа.  

Сравнивать законы Драконта и 

Солона.  

 

 

 

 

 

 

Соотносить время возникновения 

Рима и событий, происходивших в 

Греции.  

Рассказывать легенды, связанные 

с историей Рима.  

Характеризовать общественный 

строй, установившийся с 

возникновением Рима. 

Исследовать по карте, 

мультимедиаресурсам территории, 

завоёванные Римом. 

Характеризовать Римскую 

республику и причины её 

возникновения.  

Выделять причины побед 

римского войска, в том числе над 

Пирром.  

Сравнивать территориальные 

приобретения Рима во II и III вв. 

до н. э. 

 

 

 

 

 

 

 

Пр/р № 7 «Древний 

Рим 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест 

№ 3 «Гражданские войны 

в Риме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От республики к империи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

Установление императорской власти; 

Октавиан Август. 

Римская империя: территория, 

управление. Ораторское искусство; 

Цицерон. 

 

 

Возникновение  и распространение 

Называть причины карфагенских 

войн.  

Отмечать цели сторон во второй 

карфагенской войне.  

Показывать по карте и коммен-

тировать поход Ганнибала.  

Характеризовать цели, поступки 

Ганнибала.  

Перечислять причины поражения 

Ганнибала в войне с римлянами. 

Работать с картой в процессе 

изучения событий,   обеспечивших   

господство   Рима в 

Средиземноморье.  

Охарактеризовать способы 

подчинения государств власти 

Рима.  

Рассказывать о падении 

Македонского царства и его 

значении для эллинистического 

мира, для Рима.  

Выделять в тексте главное о 

рабстве в Древнем Риме.  

Доказывать бесправное положение 

рабов в Риме.  

Объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех 

сферах жизни римлян. 

Устанавливать причины 

гражданских войн в Риме.  

Называть причины, которые 

заставили Т. Гракха выступить в 

защиту бедняков.  

Работать в малых группах, 

систематизируя информацию.  

Высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире.  

Оценивать поступки братьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



христианства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расцвет империи во II (2-м) веке н.э. 

 

Культура  Древнего Рима. Римская 

литература., золотой век поэзии 

Быт и досуг римлян. Архитектура и 

скульптура. 

 

Римская империя при Константине. 

 

Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гракхов во благо менее 

защищённых римлян. 

Прослеживать движение войска 

Спартака по карте, 

комментировать события и 

поступки. Составлять рассказ от 

имени Спартака, сенатора, Красса.  

Разрабатывать краткосрочный 

проект на темы: «Поход Спартака 

в Альпы»; «Красc против 

Спартака». 

Составлять рассказ, используя 

понятия: наёмная армия, консул, 

верность воинов, диктатор, 

заговорщики, гибель.  

Анализировать действия и 

поступки Ю. Цезаря.  

Объяснять позиции Красса, 

Помпея и Сената в отношении 

Юлия Цезаря. 

Определять причины поражения 

сторонников республики.  

Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа (на выбор).  

Сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть.  

Объяснять причины завершения 

гражданских войн в Риме.  

Характеризовать правление 

Октавиана Августа.  

Рассказывать о судьбах о судьбах 

знаменитых греков. 

 

Рассказывать об условиях 

появления христианского учения.  

Объяснять причины рас-

пространения христианства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест  

№ 4  «Культура 

Древнего Рима». 
 



 

 

 

Характеризовать период 

правления императора Траяна.  

Рассказывать о достижениях 

империи во II в.  

Выделять причины ослабления 

империи и перехода к обороне 

границ.  

Доказывать, что римляне строили 

на века.  

Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и совре-

менность. 

 

Обозначать причины раздела 

империи на две части.  

Рассказывать об исторических де-

ятелях и их поступках.  

Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона,Алариха и др. с 

позиции общечеловеческих 

ценностей.  

Высказывать предположения о 

том, почему варварам удалось 

уничтожить Западную Римскую 

империю. 

 

 

Показывать на карте этапы 

расширения границ Рима.  

Воспроизводить легенды и их 

нравственный контекст.  

Приводить примеры высокой 

гражданственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам.  

Рассказывать и показывать 



достижения Рима в разных 

областях жизни, повседневности. 

Решать кроссворды, проблемно-

развивающие задания, 

инсценировать сюжеты. 

 

6. 
Повторение. 

 
2ч. 

Историческое  и культурное наследие 

древних цивилизаций  

 

 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование №4 по 

истории Древнего 

мира 

 ИТОГО: 70ч. них К/р. -4; тестов – 4; проектов- 3; пр.р. -7. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История Средних веков 

 6 класс (28 ч) 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Кол – во 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности Практические 

работы 
 

1. Введение 1. Средние века: понятие 

и хронологические 

рамки.  

Исследовать место эпохи Средневековья в истории с помощью 

«ленты времени». 

Изучать историческую картумира Средневековья. 

 

2. Раннее Средневековье. 8. Образование 

варварских 

королевств. 

Христианизация 

Европы. 

Рассказывать о складывании государств  у  варваров. 

Объяснять своеобразие складывания  государства  у  франков. 

Пояснять значение христианскойрелигии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Обобщать   события   истории франков  ивыделять  её этапы. 

Объяснять особенности монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской  культуры 

 



   Держава Каролингов: 

этапы формирования, 

короли и подданные. 

Карл Великий. Распад 

Каролингской 

империи. 

Объяснять причины появления в Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. 

С помощью исторической карты рассказывать о внешней 

политике Карла  Великого. 

Сравнивать политику Карла и Хлодвига. 

Комментировать последствия Верденского раздела 

 

 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в IX 

– XI в. 

Объяснять причины ослабления королевской   власти   во 

Франции. 

Сравнивать королевскую власть во Франции  и  Германии. 

Проводить аналогию между Римской империей и Священной 

Римской империей 

Тест №1 

«Феодальная 

раздробленнос

ть Западной 

Европы в IX – 

XI в.» 

   Норманны: 

общественный строй, 

завоевания. 

Сравнивать королевскую власть в Англии, во  Франции     и  

Германии. 

Выявлять последствия норманнского вторжения  вовладения  

государств  Европы 

 

   Византийская 

империя в IV—XI вв.: 

территория, 

хозяйство, 

управление. 

Юстиниан. 

Показывать на карте местоположение  Византии,  называть  её   

соседей. 

Сравнивать управление государством в Византии и империи Карла 

Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана в попытке  возродить  Римскую   

империю. 

Оценивать поступки и действия Юстиниана  как  правителя. 

Анализировать отношения Византии с  соседними  народами. 

Доказывать, что Византия – наследница мира Античности и стран 

Востока. 

Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского храма на 

примере   храма   Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между византийской  и  римской  

школами. 

Объяснять причины развития наук и их влияние на развитие 

культуры; почему в Византии развивалась преимущественно   

настенная живопись.  

Составлять логически стройный рассказ о славянских племенах и 

образовании  у  них   государственности. 

Высчитывать, сколько лет разделяет образование Византии и 

Болгарского царства, Великоморавской державы, Киевской Руси,  

Чехии  и   Польши. 

Пр./р. №1  

«Культура 

Византии». 

Культура Византии. 

Ранние славянские 

государства. 

     



Сравнивать управление государством у южных, западных и 

восточных славян.  

Выделять общее в судьбах славянских  государств. 

Объяснять причины различия судеб славянских государств. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

   Арабский халифат, 

его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

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 связь между античным наследием  и  исламской  

культурой. 

Рассказывать о развитии научных областей,  об  учёных. 

Составлять сообщение с презентацией в  PowerPoint  об  арабских  

учёных  и их достижениях; развёрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Пр./р. №2  

«Арабский 

халифат, его 

расцвет и 

распад.» 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

«Раннее 

Средневековь

е» 

3. Зрелое  Средневековье. 16 Средневековое 

европейское 

общество. Феодальное 

землевладение.  

Систематизировать информацию о феодале, крестьянине и их 

отношениях. 

Объяснять, что отношения между земледельцем    и    феодалом  

регулировались  законом. 

Анализировать положение земледельца, его  быт  и  образ  жизни. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов  параграфа 

 

Крестьянство 

феодальная зависи-

мость, повинности, 

условия жизни. 

   Знать и рыцарство: 

социальный статус, 

образ жизни. 

Рассказывать о воспитании рыцаря,его  снаряжении,  

развлечениях. 

 

 

   Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 
Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу; загадки о 

городской жизни  для  одноклассников. 

 



Устанавливать связи между развитием орудий труда, 

различных приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическим  ростом. 

Выделять условия возникновения и развития  городов. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху  

Средневековья. 

   Борьба городов и 

сеньоров. 

Средневековые 

города-республики. 

Цехи и гильдии. 

Доказывать, что города – центры формирования новой 

европейской культуры  и  взаимодействия  народов. 

Обобщать сведения об образовании в эпоху  Средневековья. 

Определять роль университетов в развитии  городов 

Тест №2  по 

теме «Борьба 

городов и 

сеньоров.» 

   Церковь и 

духовенство. 

 

Крестовые походы: 

цели, участники, 

Определять по карте пути Крестовых походов, комментировать 

их основные события. 

Устанавливать связь между Крестовыми походами и стремлением 

церкви повысить авторитет  в  обществе. 

Объяснять цели различных участников   Крестовых  походов. 

Сравнивать итоги Первого, Второго и Третьего   крестовых  походов. 

НаходитьвИнтернетеинформациюо ФридрихеIБарбароссе, 

ФилиппеIIАвгусте, Ричарде Львиное Сердце. 

 

Пр/р  №3   по 

теме 

«Крестовые 

походы» 

   Образование 

централизованных 

государств в Англии, 

Франции. 

Находить и показывать на карте основные  места  военных   

сражений. 

Составлять логичный рассказ о при- чинах войны, готовности 

сторон, основных этапах; готовить доклад о подвиге Жанны  

д’Арк. 

Объяснять роль города Орлеана в военном   противостоянии  

сторон 

Пр/ р  №4 по 

теме 

«Образование 

централизова

нных 

государств в 

Англии, 

Франции» 

   Столетняя война; 

Ж. д’Арк. 

   Государства Европы в 

XII—ХV вв. Усиление 

королевской власти в 

странах Западной 

Европы. 

Рассказывать о последствиях Столетней  войны  для  Франции  и   

Англии. 

Выделять особенности завершения процесса   объединения  

Франции. 

Объяснять сущность единой централизованной власти во 

Французском государстве. 

Анализировать процессы объединения  в  Англии  и  во   Франции 

 

   Реконкиста и Находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные на Пр/р №5 



образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

нём государства. 

Объяснять причины и особенности Реконкисты. 

Характеризовать сословно-монархические централизованные 

государства Пиренейского   полуострова . 

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во  Франции,  

парламентом  в Англии 

«Органы 

сословной 

монархии» 

   Германские 

государства в XII—

XV вв.Итальянские 

республики в XII—

XV вв. 

Находить на карте и комментировать местоположение Германии 

и Италии, их отдельных частей; городские феодальные  республики  

Италии. 

Рассказывать о коммунах Милана, Пизы,  Болоньи,  Флоренции  и   

др. 

Объяснять особенности процесса образования самостоятельных 

централизованных государств  в  Германии. 

Определять причины ослабления императорской  власти. 

Используя иллюстрации к параграфу, Интернет, составлять 

рассказ об одной из городских  республик. 

Характеризовать политику династии Медичи. 

Тест №3 по 

теме 

«Германские 

государства в 

XII—XV вв. 

Итальянские 

республики в 

XII—XV вв.» 

   Гуситское движение в 

Чехии. 

Характеризовать Чехию в XIV  в. 

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 

Тест № 4 

«Гуситское 

движение в 

Чехии» 

   Экспансия турок-

османов и падение 

Византии. 

Находить и показывать  на  карте Балканский полуостров, 

Болгарское царство,  Сербию,  государство   османов   и  другие 

страны. 

Объяснять, почему болгары не смогли сохранить свободу и 

независимость. 

Указывать причины усиления османов. 

Называть последствия падения Византии. 

 

   Культура 

средневековой 

Европы. 

Объяснять причины изменения представлений средневекового 

европейца о мире; значение понятия корпоративное общество. 

Составлять рассказ-экскурсию о памятниках средневекового 

искусства (на выбор). 

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 

Возрождение 

Рассказывать о значении изобретения  книгопечатания. 

Анализировать последствия развития  мореплавания. 

Пр/р №6 

«Знаменитые 

учёные  

европейского 

Средневековья

» 

Контрольная 

работа №2 

«Зрелое  



Средневековь

е.» 

4. Страны Востока в 

Средние века. 

1.  Япония, Индия  в 

Средние века. 

Составлять «паспорт» страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, управление (Китай, Индия, 

Япония). 

Сравнивать достижения Китая в разные эпохи  правления. 

Характеризовать восстание Красных повязок. 

Обсуждать достижения культуры и искусства средневекового 

Китая в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с помощью электронных 

средств и интернет-ресурсов (Китай, Индия, Япония по выбору). 

Характеризовать религию индийцев, индуизм. 

Анализировать развитие страны в домонгольский  период. 

Называть особенности буддизма. 

Составлять сообщение о своеобразии культуры и искусства 

Индии с помощью   интернет-ресурсов 

 

5. Государства 

доколумбовой Америки. 

1. Общественный строй. 

Религиозные 

верования населения. 

Культура. 

Показывать уникальность культуры народов  доколумбовой  

Америки Выделять своеобразие африканской культуры. 

Перечислять последствия освоения Африки  европейцами. 

Показывать на карте территорию расселения народов 

Центральной Африки. 

 

Объяснять особенности образа жизни  африканских  народов  и  их 

религии 

Рассказывать об устройстве обществ  доколумбовой  Америки. 

Сравнивать культуру майя, ацтеков и  инков. 

Пр./р№7 

«Народы 

доколумбовой 

Америки». 

6. 
Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу 

«История Средних 

веков» 

1. Историческое и 

культурное наследие 

Средневековья. 

Объяснять смысл понятия Средневековье. 

Раскрывать сущность феодальных отношений. 

Выделять и характеризовать основные общественно-

экономические, культурные  иполитические   процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы способствовали формированию 

человека новой эпохи. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 

изученного курса по истории  Средневековья 

К/ тест № 5 по 

курсу 

«История 

Средних 

веков» 

 ИТОГО: 28ч. 
из них:  практ. работ -7;  тестов- 5;  контр.работ -2. 

 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6КЛ. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основное содержание. Основные виды учебной деятельности. Практические 

работы. 

1. Введение 1 ч. Роль и место России в 

мировой истории. 

Источники по истории 

России. 

Участвовать в определении проблемы и постановке; 

Актуализировать целей урока знания по истории 

Древнего мира и Средних веков об исторических 

источниках, их видах; 

Используя историческую карту, объяснять 

своеобразие геополитического положения России; 

Называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие об истории России; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

 

2. 

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

5 ч. Заселение территории нашей 

страны человеком. 

Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к 

производящему на 

территории Северной 

Евразии.  

Появление металлических 

орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

Античные города-государства 

Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. 

Скифское царство.  Дербент. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте расселение древнего человека 

по территории России,  стоянки древних людей 

Актуализировать знания по истории Древнего мира 

об особенностях первобытного общества,  

Описывать облик и орудия труда древних людей,  (на 

основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); 

Показывать древние государства Поволжья, Кавказа 

и Северного Причерноморья; 

Актуализировать знания по истории Древнего мира 

о греческих колониях на побережье Черного моря;  

Раскрывать смысл понятий «государство», «народ»; 

Описывать  жизнь народов древних государств (на 

основе работы с текстом учебника и 

дополнительными источниками); 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий народов;  

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

«Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности» 

3. Восточная Европа 

в середине I тыс. 

н.э 

3 ч. Великое переселение народов. 

Миграция готов. Нашествие 

гуннов.Вопрос о славянской 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

 



прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – 

восточных, западных и 

южных 

Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и 

политическая организация. 

Возникновение княжеской 

власти 

Традиционные верования.  

Раскрывать смысл понятий: вече, вервь, дань, 

бортничество, колонизация; 

Показывать на карте направления расселения славян, 

крупнейшие племенные союзы восточных славян; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

4. Образование 

государства Русь. 

5ч. Первые известия о Руси. 

Проблема образования 

Древнерусского государства. 

Начало династии 

Рюриковичей.Формирование 

территории государства Русь. 

Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь 

 Первые русские князьяДань 

и полюдье 

Принятие христианства и его 

значение. Византийское 

наследие на Руси.  

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Раскрывать смысл понятий: летопись, варяги, Русь, 

норманны;   

Высказывать и аргументировать мнение о 

происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. Новгород, 

Ладогу, путь «Из варяг в греки»; 

Описывать  занятия, облик руссов; 

Высказывать мнение об этимологии слова «русь» 

(на основе работы с текстом учебника, 

дополнительными источниками информации); 

Приводить примеры исторических источников; 

 Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Тест №1 «Первые 

русские князья. 

Дань и полюдье» 

 

 

 

 

 

Тест №2 «Принятие 

христианства и его 

значение» 

5. Русь в конце  X – 

начале XII в 

5 ч. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира 

Святого 

Ярослав Мудрый.  

Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская 

Правда 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское 

население. Купцы.Внешняя 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: династический брак, 

усобица; 

Составлять схему «Борьба за власть между 

сыновьями Владимира» (на основе текста учебника); 

Показывать на карте  территорию Руси при 

Ярославе; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Ярослава; 

Сравнивать управление государством при Ярославе 

и при предыдущих правителях; 

Пр/р № 1 «Русь 

при наследниках 

Ярослава 

Мудрого» 



политика и международные 

связи: отношения с 

Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Составлять краткую характеристику Ярослава 

Мудрого 

6. Культурное 

пространство. 

4ч.  Русь в культурном контексте 

Евразии . 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, берестяные 

грамоты.  

Произведения летописного 

жанра. Первые русские 

жития.  

 Иконопись. Архитектура. 

Начало храмового 

строительства.  

Ремесло. Занятия, обычаи и 

верования коми народа 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока;  

Описывать памятники древнерусского зодчества в 

Киеве и Новгороде, сравнивать их с Софийским 

собором в Константинополе, 

Раскрывать смысл понятий: мозаика, фреска, 

миниатюра, житие, граффити, самобытность; 

Объяснять причины сходства и различия; 

Описывать произведения древнерусского 

изобразительного искусства (фрески, иконы, мозаика); 

Соотносить информацию учебника о 

художественном ремесле с иллюстрациями на 

рабочем листе; 

Преобразовывать текст в таблицу (С.93); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

 

7. Русь в середине XII 

– начале XIII в.  

3ч. Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств 

Формирование региональных 

центров культуры: 

летописание и памятники 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: политическая 

раздробленность, уделы; 

Показывать на карте крупнейшие княжества Руси 

XII- начала XIII вв.; 

Составлять схему «Причины политической 

раздробленности» (на основе информации учебника); 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности; 

Называть и раскрывать причины и последствия 

раздробленности (на основе работы с текстом 

учебника); 

Высказывать и аргументировать мнение о характере 

взаимоотношений Руси со степью; 

Сравниватьисторию Руси и историю Англии (Игорь 

Новгород-Северский- Ричард Львиное сердце); 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

 

 

Пр/р №  2 

«Новгородская 

земля»  

 



8. Русские земли в 

середине XIII – 

XIV. 

     4 ч. Возникновение Монгольской 

империи.Походы Батыя на 

Восточную Европу.Ордена 

крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных 

границах Руси. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов 

монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей (исторические 

карты, отрывки из летописей), сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в них информацию; 

Высказывать мнение о причинах поражения 

русско-половецких войск в битве на реке Калке; 

Объяснять причины успехов монголов; 

Составлять хронологическую таблицу 

основных событий, связанных с походами Батыя 

на Русь; 

Объяснять причины военных неудач русских 

князей; 

Показывать на карте места сражений 

новгородских войск со шведскими войсками и 

крестоносцами; 

Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карт и картосхем о 

Невской битве и Ледовом побоище; 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Пр/р №3 

«Батыево 

нашествие на 

Русь». 

 

9. Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной Европы 

и Сибири в XIII-XV 

вв 

2 ч. Золотая орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура  

Распад Золотой орды, 

образование татарских 

ханств. 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте границы, основные части, 

крупнейшие города Золотой Орды; 

Раскрывать смысл понятий: хан, баскак, ярлык, 

«ордынский выход»; 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских 

земель от Золотой Орды; 

Называть и характеризовать повинности населения 

русских земель; 

Рассказывать о борьбе русского народа против 

установления ордынского владычества; 

Показывать на исторической карте новые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государства на рубежах Руси;  

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие новых государств; 

Показывать на исторической карте новые 

государства на рубежах Руси;  

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие новых государств; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

 

 

 

Тест №3  «Народы 

и государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и Сибири в 

XIII – XY в.в.» 

10. Культурное 

пространство 

1 ч. Изменения в представлениях 

о картине мира в Евразии в 

связи с завершением 

монгольских завоеваний 

 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Объяснять понятия: поэма, регалии; 

Составлять таблицу «Культура Руси в XV в.»; 

Характеризовать основные жанры религиозной и 

светской литературы данного периода; 

Характеризовать стилевые особенности творчества 

Андрея Рублева, Дионисия (на основе текста и 

иллюстраций учебника); 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

 

11. Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке. 

4ч. Русские земли на 

политической карте Европы 

и мира в начале XV 

века.Междоусобная война в 

Московском княжестве 

второй четверти XV в.  

 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. 

Присоединение Новгорода и 

Твери. Иван III. Принятие 

общерусского Судебника.  

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, 

воевода, герб, кормление, держава, местничество, 

налоги, скипетр; 

Показывать на исторической карте территорию 

Московского государства, р. Угра;  

Характеризовать политическое устройство   

русского государства при Иване III; 

Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе 

работы с информацией о политике Ивана III); 

Объяснять причины и значение принятия 

судебника  Иваном III; 
Объяснять причины и последствияликвидации 

ордынского ига; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

Пр/р № 4 

«Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы».   



 

Коми край в составе 

Московского  государства  

 

на уроке. 

 

Характеризовать особенности географического 

положения земель, входящих в состав 

современного  Коми края; 

Называть племена, населявшие территорию 

Коми  края в древности; 
 

12. Культурное 

пространство. 

3 ч. Установление автокефалии 

русской церкви. 

Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). 

 Развитие культуры единого 

Русского государства 

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: догмат, автокефалия; 

Определять роль православной церкви в 

становлении российской государственности; 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью; 

Объяснять значение выражения «Москва - Третий 

Рим»; 

Высказывать мнение о причинных появления 

ересей; 

Сравнивать взгляды иосифлян и нестяжателей; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности 

на уроке. 

Пр/р № 5 

«Развитие 

культуры в  

русских землях во 

второй половине 

XIII -XIVвв». 

 

 

13. Повторение. 

 

 

 

1 ч. Итоговое повторение и 

обобщение по курсу «История 

России с древнейших времен до 

конца XV в 

 

Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XV в.»; 

Защищать проекты по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XVI в.»; 

Осуществлятьсамооценку и взаимооценку. 

Тест №4 

«Российское 

государство во 

второй половине 

XV – XVIв.» 

 
14. Промежуточная 

аттестация. 

1 ч. Итоговое тестирование.   

 ИТОГО: 42ч.  из них:  практ. работ - 5 ,   тестов -5, контр.работ – 1. 
 ЗА ГОД 70 час.из них:  практ. Раб 12; тестов – 10; контр.работ – 3. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

История России 

7 кл класс (42 часа)7  
 

№ Наименование разделов, тем. Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Практические 

работы 

Тема 1. Культурное пространство (1ч.) 
1 Эпоха Великих географических открытий 

и русские географические открытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мир после Великих географических 

открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития.. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки 

Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев.  

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Актуализировать знания по 

истории Нового времени о Великих 

географических открытиях, их 

предпосылках; 

Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения 

экспедиций первооткрывателей; 

- показывать северные и южные 

пути из Европы в Индию; 

аргументированно выбирать 

наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте 

географические объекты, открытые 

поморами; 

Называть последствия 

географических открытий, выделять 

среди них положительные и 

отрицательные; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: находить главное, отвечать на 

вопросы; 

Работать с иллюстративным 

материалом учебника: сравнивать 

корабли поморов и каравеллы и др.; 

Практическая работа 

№1 «Эпоха Великих 

географических 

открытий» 



 

 

 

 

 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

(19ч.) 

2. 

 

 

Территория, население и хозяйство России  

в начале  XVI века. 

 

1 

 

 

Основные группы населения России в 

начале XVI века, их занятия. Хозяйство 

России в начале XVI века. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об 

основных группах населения Руси и 

России, их занятиях; 

Работать с исторической картой: 

- показыватьна карте территории 

расселения казачества в XVI в ; 

Раскрывать смысл понятий: 

казачество, реформа, слобода, 

ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- используя текст параграфа, 

анализировать структуру городского 

самоуправления в указанный 

период;  

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых 

казаков и атаманов (на основе 

иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на основе 

информации об особенностях 

земледелия в России и природно-

климатических условиях её 

территории);  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 



3. Формирование единых государств в 

Европе и России 

1 Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Формирование единого Российского 

государства при Иване III. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по 

истории Нового времени о 

формировании единых государств в 

Европе, об особенностях 

абсолютизма; 

Показывать на карте территорию 

России к концу правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: 

самодержавие, крепостное право; 

Рассказывать об условиях жизни 

восточных славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, 

историческую карту; 

Сравнивать европейский 

абсолютизм и российское 

самодержавие; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- используя текст параграфа, 

называть характерные черты 

военной революции в Европе в XV-

XVI вв.; 

- выделять главное;  

Соотносить события российской и 

европейской истории; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

4. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы 

 Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти.  

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, 

России к концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл понятий: 

Боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.; 

Высказывать и аргументировать 

мнение о важности закрепления за 

великим князем исключительного 

права чеканки монеты;  

 



Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- на основе текста составлять схему 

управления Российским 

государством в первой трети XVI 

века; 

Сравнивать российское поместье и 

европейский феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

5. Органы государственной власти. 

Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений 

1 Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая 

дума».Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

Земский собор, Избранная Рада, 

местничество, сословно-

представительная монархия, 

стрельцы; 

Называть реформы Избранной 

рады, их даты (на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные черты 

сословно-представительной 

монархии; 

Составлять фишбоун «Россия – 

централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать мнение об 

изменениях в войске (на основе 

работы с текстом и 

иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из 

«Русской истории в жизнеописаниях 

её главнейших деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 48 

(анализировать, отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и 

аргументировать суждение о том, 

можно ли Россию в период 

правления Ивана IV называть 

 



сословно-представительной 

монархией (используя материалы 

рубрики «Историки спорят» - с. 49-

50);  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

6. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. 

1 Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой 

Высказывать мнение о значении 

реформ Елены Глинской для 

централизации государства, о 

последствиях боярского правления 

 

7. Принятие Иваном царского титула IV 1 Принятие Иваном царского титула IV. 

Реформы середины XV 

Определять термины: Земский 

собор, Избранная рада, 

местничество, сословно-

представительная монархия, 

стрельцы, челобитная 

Анализировать исторические 

документы, характеризировать 

данный период 

 

8. Урок-практикум №2  «Начало правления 

Ивана IV» 

1 Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 

1547 г.  

Принятие Иваном IV царского титула. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию 

России в начале правления Ивана 

IV;  

Высказывать мнение о значении 

реформ Елены Глинской для 

централизации государства, о 

последствиях боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять, почему Земский собор 

1549 года называют  «собором 

примирения»; 

Формулировать и 

аргументировать суждение о том, 

как борьба боярских группировок за 

власть могла отразиться на личности 

Ивана IV; 

Работать с текстом учебника и 

документов (Из «Большой 

челобитной И. Пересветова», «Из 

Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 

Практическая работа  

№ 2   «Начало 

правления Ивана IV» 

9. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Земская реформа – формирование органов 

1 «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов: дискуссии о 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

 



местного самоуправления характере народного 

представительства. Отмена кормлений. 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

Земский собор, Избранная Рада, 

местничество, сословно-

представительная монархия, 

стрельцы; 

Называть реформы Избранной 

рады, их даты (на основе работы с 

текстом учебника); 

Выделять характерные черты 

сословно-представительной 

монархии; 

Составлять фишбоун «Россия – 

централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ 

Избранной рады; 

Высказывать мнение об 

изменениях в войске (на основе 

работы с текстом и 

иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из 

«Русской истории в жизнеописаниях 

её главнейших деятелей» Н.И. 

Костомарова» – с. 48 

(анализировать, отвечать на 

вопросы); 

Формулировать и 

аргументировать суждение о том, 

можно ли Россию в период 

правления Ивана IV называть 

сословно-представительной 

монархией (используя материалы 

рубрики «Историки спорят» - с. 49-

50);  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

гарнизон, гвардия и др.; 

Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, 

Астраханского, Казанского, 

сибирского ханств в XVI в ; 

- используя современную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная работа №1 по теме 

«Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI 

в.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проектов по теме «Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.» 

 

административно-территориальную 

карту России, назвать регионы 

России, которые сегодня 

располагаются на территориях 

бывших казанского, Астраханского, 

Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с 

текстом учебника и 

дополнительными источниками 

информации), презентовать 

результаты работы группы, 

обсуждать их с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

Представлять и защищать проекты 

по теме: 

  «Столица… (выбор учащегося) 

ханства» (отразив в ней памятники 

архитектуры, изображения 

археологических находок, одежду, 

домашнюю утварь и т.д.);! Может 

быть выбрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по теме 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 

XVI в.» 



12. Внешняя политика России в XVIв. 

Ливонская война: причины и характер. 

1 Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского государства 

Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины 

и результаты поражения России в  

Ливонской войне. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 

- показывать территорию России 

после окончания Ливонской войны, 

делать выводы; 

Работать с текстом учебника, 

историческими документами: 

- сравнивать причины военных 

действий России против Ливонского 

ордена и татарских государств, 

находить общее и различное; 

- показывать  на карте ход боевых 

действий  в Ливонской войне; 

- на основании дополнительных 

источников (документов) делать 

выводы о взаимоотношениях России 

и европейских государств; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке 

 

13. Социальная структура российского 

общества. 

1 Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, 

России к концу правления Василия 

III; 

Раскрывать смысл понятий: 

боярская дума, дворяне, кормление, 

приказы и др.; 

Высказывать и аргументировать 

мнение о важности закрепления за 

великим князем исключительного 

права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

 



нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- на основе текста составлять схему 

управления Российским 

государством в первой трети XVI 

века; 

Сравнивать российское поместье и 

европейский феод по предложенным 

признакам (с. 34); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

14. Начало закрепощения крестьян 1 Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование 

вольного казачества. 

Высказывать и аргументировать 

мнение о начале закрепощения 

крестьян;  

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

 

 

15. Многонациональный состав населения 

Русского государства. 

1 Финно-угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе.  

 Определять термины: Гости, 

«государев родословец», 

Заповедные лета, посад, тягло, 

урочные лета 

Научиться: анализировать 

исторические документы, 

характеризировать изучаемый 

период 

 

16. Сосуществование религий в Российском 

государстве 

1 Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

  



17. Россия в конце XVI в. Опричный террор. 

Результаты и последствия опричнины 

1 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. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать 

мнение о причинах введения 

опричнины; 

Называть хронологические рамки 

опричнины; 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, 

вошедшие в состав опричнины; 

- используя карту, сравнивать 

расположение и экономический 

потенциал земель опричнины и 

земщины; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Оценивать поступки 

современников Ивана Грозного 

(митрополита Филиппа, Андрея 

Курбского); 

Называть и раскрывать 

последствия опричнины (на основе 

работы с текстом учебника); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

18. Царь Федор Иванович. 1 Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. 

Характеризовать личность и 

деятельность Фёдора Ивановича и 

давать ему оценку  

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая 

сеть Интернет) 

 

 



19. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества.  

1 Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Используя карту, высказывать и 

аргументировать мнение о том, 

какое государство было главным 

соперником России в борьбе за 

выход к Балтийскому морю; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и 

европейской истории; 

Работая в парах, давать оценку 

личности Бориса Годунова, 

аргументировать собственное 

мнение; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

20. Обобщающий урок по теме «Россия в  XVI 

– XVII вв.: от великого княжества к 

царству. Россия в XVI веке». 

 Контрольный тест.№1 

 

1 Повторение и  обобщение по теме «Россия 

В XVI – XVII вв.: от великого княжества к 

царству. Россия в XVI веке.» 

Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 

века в России: в политике, 

экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Высказывать суждения о 

сходствах и различиях истории 16 -

17в.в. России, Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической 

игре; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Смута в России. (7 ч.) 
21. 

 

 

 

 

Смутное время начала XYII в., дискуссия о 

его причинах. Самозванцы и самозванство 

1 Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: 

Смута, самозванство;  

Показывать на карте путь 

продвижения Лжедмитрия I, район, 

 

22. Царь Василий Шуйский. Вторжение на 

территорию России польско-литовских 

1 Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в 

 



отрядов. гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря.Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска 

М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди 

и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

охваченный восстанием под 

предводительством И. Болотникова; 

Называть причины и 

предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное 

суждение о роли боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- на основе информации учебника, 

используя карту, строить рассказ о 

восстании И. Болотникова; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

23. Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к «семибоярщине». Первое и второе 

ополчения. 

1 Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами.  

Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г. 

Знать причины обострения 

социально-экономических 

противоречий в начале XVII в. 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в.  

.Получить возможность научиться 

Систематизировать исторический 

материал в форме хронологиче- 

ской таблицы «Смутное время в 

России». 

Показывать на исторической карте 

направление движения Первого и 

Второго ополчения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Земский собор 1613 г. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова.  

1 Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой.  Итоги и 

последствия Смутного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: 

гетман, семибоярщина; 

Показывать на исторической 

карте путь следования Второго 

ополчения к Москве, высказывать 

мнение о том, почему он был таким;  

Характеризовать личность и 

деятельность патриарха Филарета;  

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с 

информацией о Семибоярщине); 

Оценивать роль православной 

церкви и патриарха Гермогена в 

событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и Второе 

ополчения; 

Высказывать и аргументировать 

суждение о том, почему 4 ноября в 

России отмечается День народного 

единства; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№ 3  «Осада 

поляками  Троице – 

Сергиева  

монастыря» 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

Итоги и последствия Смутного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа№3 «Осада поляками  

Троице – Сергиева  монастыря» 

1 



 

 

 

 

 

 

. 

 

 

системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. 

27. Обобщающий урок по теме «Смута в 

России».  

Контрольный тест.№2 

1 Повторение и  обобщение по теме  «Смута 

в России». 

Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности 16 

века в России: в политике, 

экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической 

игре; 

 

Россия в XVII веке( 10 ч.) 
28. Россия при первых Романовых 1 Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила 

Федоровича.Восстановлениеэкономическог

о потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Начать составление схемы 

«Династия Романовых»; 

Составлять кластер 

«Государственное устройство 

России при первых Романовых  в 17 

веке» 

Раскрывать смысл понятий: 

бюрократия, воевода, даточные 

люди, полки нового строя, Соборное 

Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов 

при Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать мнение о 

причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста 

Соборного Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в нем 

сведения для рассказа об 

изменениях в положении крестьян;  

Осуществлять 

Практическая работа 

№ 4 «Россия при 

первых Романовых» 

29. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством 

1 Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах 

и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: 

итоги его деятельности.  

 



рефлексиюсобственной 

деятельности на уроке. 

30. Раскол в Церкви 1 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть причины церковной 

реформы; 

Раскрывать смысл понятий: 

раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины исуть 

конфликта между Никоном и 

Алексеем Михайловичем (на основе 

работы с учебником); 

Сравнивать и оценивать личности 

Никона и Аввакума; 

Представлять и 

обосновыватьоценку значения 

церковного раскола; 

 

31. Царь Федор Алексеевич. 1 . Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа.Экономическое 

развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

  

32. Социальная структура российского 

общества 

 Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в.  

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная 

структура российского общества в 

17 веке»; 

Характеризовать положение 

первого сословия (феодалов)  в 

социальной структуре российского 

общества; 

Высказывать мнение о причинах 

изменения положения дворянства; 

Выделять в тексте учебника 

главное (на основе информации по 

духовенстве и городском 

населении); 

Объяснять происхождение слова 

Практическая 

работа № 5 

«Социальная 

структура 

общества» 



«крепостной», используя словарь;  

Сравнивать положение  

черносошных и владельческих 

крестьян; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

33. Соборное  уложение 1649 г. 1 Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

 

 

34. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Медный бунт. 

1 Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание.    Денежная 

реформа 1654 г.   Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической 

карте районы, охваченные 

восстанием Степенна Разина, 

сопоставлять их с  районами 

восстания Болотникова, делать 

выводы; 

Называть причины народных 

выступлений в России в 17 веке (на 

основе актуализации знаний и 

работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и 

Медном бунтах (на основе текста 

учебника и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы 

восстания С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют 

«бунташным»;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

 

35. Внешняя политика России в XVII в. 1 Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели 

внешней политики России на 

восточном направлении в 17 веке; 

Продолжить составлять кластер 

«Россия в системе международных 

отношений»; 

Используя карту, рассказывать о 

ходе русско-турецкой войны 1676-

1681; 

 



Показывать на карте территории, 

закрепленные за Россией и Китаем 

по Нерчинскому договору; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

36. Вхождение Украины в состав России. 1 Вхождение Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели 

внешней политики России на 

западном направлении в 17 веке; 

Актуализировать знания о 

взаимоотношениях России с ВКЛ, а 

затем – с Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать 

территории, присоединенные к 

России в результате Андрусовского 

перемирия; 

Начать составлять кластер 

«Россия в системе международных 

отношений»; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

37. Обобщающий урок  по теме «Россия в 

XYII в.». 

Контрольный тест.№3 

 

 Повторение и  обобщение по теме  «Россия 

в XYII». 

Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности 17 

века в России: в политике, 

экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической 

игре; 

 

Культурное пространство( 5 ч.) 
38. Изменения в картине мира человека в XVI–

XVII вв. и повседневная жизнь 

1 . Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в 

быту высших слоев населения страны. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей 

и западноевропейских правителей 

данного периода (на основе 

информации учебника и 

дополнительных источников); 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о  быте 

 



различных сословий русского 

общества данного периода, 

используя информацию из 

исторических источников 

(«Описание путешествия в 

Московию и Персию» А. Олеария, 

др.); оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

39. Архитектура. Изобразительное искусство. 1 Дворцово-храмовый ансамбль Соборной 

площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз 

Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. 

Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты 

шатрового стиля;  

Высказывать мнение о причинах 

развития оборонного зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск информации для 

подготовки сообщений 

(презентация) роб отдельных 

памятниках культуры изучаемого 

периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы 

«Культура Руси в XIV- XVI вв.»; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. 

 

Летописание и начало книгопечатания. 

Развитие образования и научных знаний. 

Развитие образования и научных знаний 

1 

 

Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - 

первое учебное пособие по истории. 

Составлять описание памятников 

культуры XVII века (в том числе 

находящихся на территории края, 

района), характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чем 

заключались новые веяния в 

отечественной 

культуре XVII в.Проводить поиск 

информации для сообщений о 

достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в. 

 

41. Обобщающий урок  по теме «Культурное 

пространство». 

Контрольный тест.№ 4 

 

  Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности 

культурного пространства: в 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, книгопечатании, научных 

знаниях; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической 

игре; 

 

42. Обобщающий урок по всему курсу 

«История  России в 7кл.»  

 Контрольный тест.№ 5 

  Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Решать проблемные задания; 

 

 

 

 ИТОГО  42ч. Тестов -5; Проектов 1;Пр. работ -5. 

 

 

 

 

 

 

 



История Нового времени.1500-1800 гг. 

7 класс (28 ч) 
№ Наименование разделов, тем. Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Практичес

кие 

работы 

       Новое время: понятие и хронологические рамки. (1ч.) XYI -  XYIII века 
1. Новое время: понятие и хронологические 

рамки.  

1 Понятие о Новом времени. 

Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени. Что 

связывает  нас  с  Новым  временем. 

 

Объяснять смысл понятия Новое 

время. 

Использовать знание хронологии 

и этапов Нового времени при 

анализе событий. 

 

Европа в конце XY - начале XYII века. (16ч.) 
2. Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. 

1 Четыре путешествия Христофора Колумба.  

Второе  открытие  нового материка: Америго  

Веспуччи. Первое кругосветное путешествие: 

Фернандо Магеллан. Земля – шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Значение 

Великих географических открытий 

Оценивать открытия Х. 

Колумба, Ф.  Магеллана,  Э. 

Кортеса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических  открытий. 

Находить на карте путь 

первооткрывателей 

Практическ

ая работа 

№1 

«Великие 

географичес

кие 

открытия» 
3. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

1 Новые изобретения и усовершенствования. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. 

Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. 

Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-

экономических последствиях. 

Показывать по карте морские 

пути мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

значение 

 

 

4 Экономическое развитие европейских стран в 

16 – начале   17 века. 

    

5. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства 

1 Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи.  Переход  

от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура – предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма 

Объяснять, как изменилось 

производство  с  появлением  

мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и 

работника  мануфактуры 

 



6. Социальное развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII 

1 Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Изменения в социальной 

структуре общества. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. 

Новое дворянство – джентри – и старое 

дворянство. Низшие слои населения. 

Способы преодоления  нищенства. 

Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Продолжительность  жизни. 

Революция в питании. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни  общества 

Рассказывать о социальных 

изменениях. 

Сравнивать положение 

буржуазии и джентри  в  раннее  

Новое  время. 

Оценивать действия властей по 

отношению  к  нищим  и  их   

последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в раннее 

Новое время.  

Объяснять  положение  женщины   

в  Новое  время. 

Рассказывать  о   складывающейся 

культуре домовладения 

Практическ

ая работа 

№2 

«Социальн

ое развитие 

европейски

х стран в 

XVI — 

начале 

XVII. 

7. Абсолютные монархии.   1 Усиление королевской власти в XVI– XVII вв. 
Абсолютизм в Европе.  
Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. «Ограничители» 

власти короля. Король – наместник  Бога на Земле. 

Складывание централизованных национальных 

государств и национальной   церкви.    Появление   

республик в  Европе 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарта,   

Людовика   XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления 

республик  в  Европе 

 

8. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 16 – 

начале 17 века 

1 

9. 

 

 

 

Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

 

 

1 Условия развития предпринимательства. Рост 

городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи.  Переход  от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура – предприятие нового типа. 

Разделение труда.  Наёмный труд.  Рождение  

капитализма 

 

Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось 

производство  с  появлением  

мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и 

работника  мануфактуры 

 

10. Европейское общество в раннее Новое время. 1 Изменения в социальной структуре 

общества. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия 

Рассказывать о социальных изме- 

нениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

 



эпохи раннего Нового времени. Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство – джентри – и старое дворянство. 

Низшие слои населения. Способы 

преодоления  нищенства. 

Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Продолжительность жизни. 

Революция в питании. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни  общества 

джентри  в  раннее  Новое  время. 

Оценивать действия властей по 

отношению  к  нищим  и  их   

последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять  положение  

женщины   в  Новое  время. 

Рассказывать о   складывающейся 

культуре домовладения 

11. Гуманизм и Возрождение в Европе 1 Великие гуманисты Европы.  

От раннего – к высокому Возрождению. 

Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Первые утопии  об  общественном  

устройстве:  Томас   Мор,   Франсуа   Рабле.   

Мишель Монтень: 

«Опыты»  –  рекомендации  по  

самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика  в  эпоху  Возрождения 

 

Объяснять смысл новых 

представлений  о  человеке  и  

обществе. 

Составлять развёрнутый план 

параграфа. 

Готовить доклад-презентацию 

о Т.   Море,  Ф.  Рабле,  М.Монтене 

 

12 Мир художественной культуры Возрождения.  Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный   итальянскими   

гуманистами.   Эпоха  «титанов Возрождения». 

Гуманистические тенденции   в   изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Своеобразие 

искусства   Северного  Возрождения 

Приводить аргументы из текста 

произведений  У.  Шекспира  в  

пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. 

Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации  

о  титанах  Возрождения 

 

13.. Начало Реформации; М. Лютер. 

 

 

 

 

1 Реформация – борьба за переустройство церкви.  

Германия  –  родина Реформации. Мартин 

Лютер: человек и общественный деятель. 

 

Раскрывать смысл и 

формулировать содержание  

понятия  Реформация. 

Называть причины и сущность  

Реформации. 

Показывать особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении  верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения 

по отношению к событиям  и  

процессам   Реформации 

Объяснять эффект учения 
Кальвина. 

 

14. Развитие реформации  и Крестьянская  война 

в Германии. 

 Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранскаяцерковь в Германии 

15. Распространение протестантизма в Европе.  1 Географический охват Реформацией Европы и его 

причины. Ценности,  учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: её 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель  Игнатий  Лойола.  Тридентскийсобор 



Называть причины, цели,  

средства  и  идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию 

16. Религиозные войны. Тридцатилетняя  война. 

Вестфальский мир. 

 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции.  

Французы –кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Франция – сильнейшее 

государство на европейском 

Последствия Войны Алой и Белой розы для 

Англии. Особенности Реформациикатолической 

церкви в Англии. Золотой век Елизаветы I – 

укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Соперничество с Испанией за 

морское господство 

Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о назначении, 

методах  и  результатах  реформы 

Ришелье. 

Объяснять причины укрепления 

Франции. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Рассказывать о религиозно-соци-

альном  движении  в Англии. 

Объяснять, почему власть встала 

на защиту  церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, 

кальвинистами 

 

17. Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. 

 Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых 

провинций.  

Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская   революция и рождение свободной 

Голландской Республики. Становление 

капиталистических отношений в стране. 

Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной  войны.  

Лесные  и морские гёзы.  Утрехтская уния. 

Рождение  Республики  Соединённых провинций 

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 

 

Страны Европы  и Северной  Америки  в середине   XYII -  XYIII века.  (8ч.) 
18. Английская революция XYIIв. 1 Английская революция середины XVII в. 

Корольпарламент. Гражданская война. 

  

19. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 1 Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление 

республики; внутренние и международные 

последствия 

  

20 Международные отношения середины  XYII -  

XYIII века. 

1  Причины международных конфликтов в 

XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. 

  



Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная «система». 

 

21. Европейская культура XYI -  XYIII века 1 Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. 

И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм.    

  

22. Война североамериканских колоний за 

независимость 

1  Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т. Джефферсона 

и Дж. Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образования Соединённых Штатов 

Америки 

 

23. Образование США;  «отцы – основатели». 1 Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 

24. Французская революция  XYIII в.; причины, 

участники. 

1 Кризис абсолютизма во Франции. Великая 

французская революция. Начало революции. 

Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние  Просвещенияна 

социальное развитие. Оценивать 

деятельность лидеров 

революционных 

событийАнализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных 

событий. Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и потребности общества в 

ходе революции 

 

25. Политические  течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. 

1 Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. 

  

Страны Востока в XYI -  XYIII в ( 2 ч.) 
26. Османская империя. Индия. Держава Великих 

Моголов. 

1 Ослабление Османской империи. Держава 

Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное общество 

с европейским. 

Характеризовать государства 

Востока и Европы 
Характеризовать империю 

ВеликихМоголов. 

Анализировать политику 

Акбара.Сравнивать развитие Китая, 

Индиии Японии в Новое время 

 

27. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства  в Японии. 

1  Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

 



Промежуточная аттестация. 

28. Промежуточная аттестация.    Итоговое 

тестирование 

1    

 Итого: 28 ч.  Тестов - 1 Пр. работ – 2 

 ВСЕГО: 70 часов  Тестов - 6 Пр. работ – 7        Проектов 1. 

 

 

Тематическое планирование 

Новая история 

8 класс 

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Кол – 

во 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Практические 

работы 

1. Введение  1 ч. От традиционного общества к обществу 

индустриальному.  

 

Объяснять значение понятия Новое 

время. 

Называть черты традиционного и 

индустриального  общества.. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к проблеме 

прав человека на переходном  этапе  

развития общества 

 

2. Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

XIX в. 

6 ч. Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. 

 

 

Изменения в социальной структуре 

общества. 

 

 

 

Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических  

течений и партий; возникновение 

марксизма. 

 

 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот  завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для  общества. 

Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустриальном  обществе. 

Выявлять социальную сторону 

технического прогресса. 

Доказывать, что среда обитания человека 

стала  разнообразнее. Рассказывать об 

изменении отношений  в  обществе. 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; причины многообразия 

социально-политических   учений. 

Характеризовать учения,  выделятьих   

особенности. 

Выполнять самостоятельную работу, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. 

 

 

 

 

 

 

 Падение империи. Венский конгресс; 

 Ш.М. Талейран. Священный союз. 

 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского общества,  страны  

в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в 

стране. 

Анализировать изменения положения 

низших слоёв общества, состояние 

экономики в эпоху республики и империи. 

Оценивать достижения курса Наполеона  в  

социальной  политике. 

Рассказывать о крушении наполеоновской 

империи, о Венском конгрессе,. Священном 

союзе и новом  европейском порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

тест  №1 

«Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

первой 

половине XIX 

века» 

3. Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине 

XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч. Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира» рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной политики. 

 

 

Франция  - от Второй  империи к Третьей  

республике: внутренняя и внешняя  

политика. 

 

 

 

Оъединение германских государств, 

провозглашение  Германской империи; О. 

Бисмарк. 

 

 

Образование единого государства в Италии; 

К Кавур, Дж. Гарибальди. 

 

 

 

Рассказывать о попытках Великобритании 

уйти от социального противостояния. 

Объяснять особенности установления 

парламентского режима в Великобритании. 

Раскрывать условия формирования 

гражданского  общества. 

 

Раскрывать причины революции 1848 г. и 

её социальные и политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй 

республик   во  Франции. 

Доказывать, что во Франции завершился  

промышленный  переворот. 

Анализировать ситуацию в  Европе и  её  

влияние  на  развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. 

Оцениватьзначение образования 

Северогерманского союза. 

Объяснять причины раздробленности 

Италии. 

Оценивать поступки национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, обеспечившие 

национальное  объединение  Италии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габсбургская  монархия: австровенгерский 

дуализм. 

 

 

 

 

Соединённые Штаты Америки во второй 

половине XIX В.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. 

 

Север и Юг. Гражданская война (1861 – 

1865)  А.Линкольн. 

Объяснять причины революционной 

ситуации в  Австрийской   империи. 

Характеризовать «лоскутнуюимперию». 

Выделять особенности промышленной 

революции. 

 

Выделять особенности промышленного   

переворота   в США. 

 

 

Объяснять причины неравномерности 

развития страны и конфликта между 

Севером   и  Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, 

фермер. Называть итоги Гражданской 

войны и  её  уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

тест  №2 

«Страны 

Европы и 

Северной 

Америки во 

второй 

половине  

XIX в.». 

4. Экономическое и 

социально – 

политическое 

развитие  

странЕвропы и США 

в конце XIX в. 

2 ч. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический  

капитализм. 

Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. 

  

 

5. Страны Азии вXIX в. 4 ч. Япония: внутренняя и внешняя  

политикасегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мейдзи. 

 

 

Китай:  империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. 

 

 

Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной 

цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ  Мэйдзи и  их  

последствия  для общества. 

Сравнивать   способы   и  результаты 

«открытия» Китая и Японии европейца- ми  

на  конкретных  примерах. 

Рассказывать о попытках модернизации  и  

причинах  их неудач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального 

господства, освободительные  восстания. 

 

Османская империя: традиционные устои и 

попытки проведения реформ. 

Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-вэяи  их  

возможные  перспективы 

 

Доказывать, что Индия – «жемчужина  

британской  короны». 

Объяснять пути и методы вхождения  

Индии  в  мировой   рынок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

тест  №3 

«Страны Азии в 

XIX в.» 

6. Война за 

независимость в 

Латинской Америке. 

2 ч. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы 

выступлений 

С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Показывать на карте страны Латинской 

Америки и давать им общую 

характеристику. 

ВыделятьособенностиразвитияЛатинской 

Америки в сравнении с Север-

нойАмерикой. 

Выделять цели и средства нацио-нально-

освободительной   борьбы.  

 

 

7. Народы Африки в 

Новое время. 

1 ч. Колониальные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Рассказывать о традиционном обществе на 

африканском континенте,.разделе Африки 

европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: не- 

обычные судьбы для африканского 

континента. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация 

Африки 

 

8. Развитие культуры в 

XIXв. 

2 ч. Научные открытия и технические 

изобретения 

Распространение образования. 

Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. 

Объяснять причины ускорения развития 

математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. (подтверждать 

примерами). 

Сравнивать искусство XIX в. с периодами 

Возрождения, Просвещения. 

Обозначать характерные признаки 

классицизма, романтизма, импрессионизма, 

приводить примеры. 

 

9. Международные 

отношения в XIX в. 

1 ч. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. 

Формирование военно – политических 

блоков великих держав. 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных отношений в 

эпоху Нового   времени. 

Объяснять причины многочисленных войн 

в эпоху  Нового  времени. 

Характеризовать динамичность, 

 



интеграцию отношений между  странами в  

Новое  время 

10. Повторение. 1 ч. Повторительно – обобщающий урок по 

курсу «История Нового времени.  1800 – 

1900 г.г.» 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного курса. 
Контрольный 

тест  №4 по 

курсу  «История 

Нового времени.  

1800 – 1900 г.г.» 

 Всего: 28 ч. из них  контр.тестов – 4. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История России 

8класс (44ч.) 

№ Наименование разделов, 

тем 

Кол – 

во 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Практические 

работы 

1. Россия в эпоху 

преобразований  

ПетраI. 

3ч. Россия и Европа в конце   

XVIIв.Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. 

Предпосылки петровских реформ. 

 Начало царствования Петра I, борьба 

за власть 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на 

рубеже XVII—XVIII вв., используя  

историческую карту.  

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских 

преобразований.  

 

 

2. Внешняя политика. 2ч. Северная война. Причины и цели 

войны. Битва при д. Лесной и победа 

под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике.  Ништадтский 

мир и его последствия.  

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту.  

Объяснять цели Прутского и 

Каспийского походов.  

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I.  

 

 

 

Тест № 1. 

«Северная 

война». 

3. Реформы управления. 3ч.  Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления 

Реформы местного управления, 

городская и областная реформы.   

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I 

и систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»).  

 

Практическая 

работа №1 

«Реформы 

управления 

Петра I» 

 

4. Экономическая политика. 1ч. Роль государства в создании 

промышленности.  Строительство 

заводов и мануфактур, верфей.  

Объяснять смысл понятий и 

терминов протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные крестьяне.  

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати.  

 



Использовать тексты исторических 

источников 

5. Социальная политика. 2ч. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении 

страной.  

Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии). 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати.  

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики 

власти.  

Давать оценку итогов социальной 

политики Петра I.  

 

6. Церковная реформа. 1ч. Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Объяснятьпричины раскола в 

Русской православной церкви;  
показать разницу между новой и 

старой верой; 

Тест «2 

«Церковная 

реформа». 

7. Оппозиция реформам Петра 

I. 
1ч. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии на Дону. Дело 

царевича Алексея. 

Характеризовать основные причины 

народных выступлений в 

царствование Петра I; рассказывать 

о ходе восстаний и их историческом 

значении. 

 

8 Преобразования Петра I в 

области культуры. 
2ч. Развитие науки. Создание сети школ 

и специальных учебных заведений. 

Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура.  Повседневная жизнь и 

быт правящей элиты и основной 

массы населения.  

Итоги, последствия и значение 

петровскихпреобразований . 

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.).  

Составлять характеристику Петра I.  

Приводить и обосновывать оценку 

итогов реформаторской деятельности 

Петра I.  

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории. 

 



9. 

 

После Петра Великого: 

эпоха дворцовых 

переворотов. 

6ч. Причины нестабильности 

политического строя. 

Дворцовые перевороты. 

Россия при Елизавете Петровне. 

Экономическая и финансовая 

политика 

Россия в международных конфликтах 

1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. 

Национальная и религизная политика 

в 1725 -1762г.г. 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников.  

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы.  

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников Петра I.  

Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны.  

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны 

 

Практическая 

работа №2 

«Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725–1762)» 

10. Россия в 1760-х – 1790-г.г. 

Правление Екатерины II. и 

 ПавлаI. 

12ч. Россия в системе международных 

отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Личность императрицы.  

«Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России.  

Экономическая и финансовая 

политика правительства 

Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» 

империи. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. 

Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

 

 

 

Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского 

гетманства. 

Укрепление начал  толерантности и 

веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и ее 

деятельности.  

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя исторические 

карты как источник информации.  

Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в.  

Сопоставлять экономическое развитие 

страны, социальную политику при Петре 

I и Екатерине 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е.Пугачева.  

Раскрывать причины восстания и его 

значение.  

Давать характеристику личности Е. 

Пугачева.  

 
Рассказывать о политике Россия по 

Левобережной Гетманщине в первой 

половине XVIII века.. 

Характеризоватькрупнейшие 

выступленияпротив российского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №3 

«Восстание под 

предводи-тельством 

Е. И.  Пугачёва» 
 

 

 

 

 

 

 

 



конфессиям. 

Внешняя политика России второй 

половины XY[[[ в,её основные 

задачи. 

Участие России в разделах  Речи 

Посполитой. 

Результаты внешней политики 

Екатерины. 

 

господства на Левобережье и 

Слобожанщине в первой половинеXVIII в. 

Характеризоватьмеждународное 

положение определять основные 

цели, задачи и направления внешней 

политики страны; оценить ее 

результативность. 
 

Систематизировать  материал 

об особенностях, результатах 

внешней политики Екатерины II. 

 

 

 

 

 
Тест №3 

«Правление 

Екатерины II». 

11. Россия при Павле I. 4ч. Личность ПавлаI и её влияние на 

политику страны.Основные 

принципы внутренней политики 

ПавлаI. 

Меры в области внешней политики  и 

причины дворцового переворота 

11марта 1801 года. 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I.  

Составлять исторический портрет Павла 

I на основе информации учебника и 

дополнительных источников.  

Практическая 

работа №4 

«Россия при 

Павле» 

12. Культурное пространство 

Российской империи в XYIII 

в. 

4ч. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике 

и литературе. 

Образование в России в   XYIIIв. 

Московский университет- первый 

российский университет. 

Русская архитектура XYIII в. 

Изобразительное искусство в России, 

его выдающиеся мастера и 

произведения. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного 

наблюдения.  

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. п.).  

Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру XVIII в.  

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №5 

«Культурное 

пространство 

Российской 

империивXYIII 

веке» 

 

13. Народы России в XYIII в. 2ч.  Управление окраинами империи. Рассказывать об условиях жизни 

основных сословий Российской империи 
Тест №4 

«Народы России 

в XYIII в.». Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

14. Промежуточная аттестация. 1ч. Итоговое тестирование   

 ИТОГО: 44 ч. Практ. работ – 5; тестов – 5. 



 Итого:  70ч. Практ работ  -5; тестов – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История России  (9кл. -68ч.) 

 

 
№ Наименование 

раздела и тем 

Час

ы 

Содержание Основные виды учебной  деятельности 

1. Россия на пути к 

реформам (1801 

1861). 

4ч. Россия и мир на рубеже XYIII – XIXв.в. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. 

Проекты либеральных реформ Александра.  Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский 

Давать характеристику геополитического положения  и 

экономического развития  России в начале ХХ века, 

используя информацию исторической карты. 

Называть характерные, существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале XIX в. 

Объяснять значение понятий: «Негласный комитет», 

министерство, принцип разделения властей, «вольные 

хлебопашцы». 

Начать составление характеристики личности и 

деятельности Александра I. Приводить и обосновывать 

оценку деятельности М. М. Сперанского. 

2. Отечественная 

война  1812г. 

 

10ч

. 

Война России с Францией 1805 – 1807г.г. 

Война со  Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии.   Война с 

Турцией. Отечественная война 1812г. – важнейшее событие  российской  

и мировой  истории XIX в. Заграничные походы русской армии. 

Возрастание роли России после победы  над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней  политике. 

Национальная политика Александра I. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз  благоденствия. Северное и Южное  общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825г. 

Характеризовать основные цели внешней политики 

России в начале XIX в. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в 

европейской политике в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских 

коалициях. 

Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по итогам войн со Швецией, с 

Турцией и Ираном. Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу, ресурсы интернет-про-

екта «1812 год». Объяснять, в чём заключались непо-

средственные последствия Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества 

3. Николаевское 

самодержавие:  

государственный 

консерватизм. 

 

8ч. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселёва 1837 – 1841г.г. Реформы Канкрина. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Прогрессивное 

чиновничество у истоков либерального реформаторства. Расширение  

империи:  русско – иранская и русско – турецкие войны. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя.  Парижский мир. 1856г. 

Объяснять, в чем заключалась  необходимость 

политических реформ в России в начале ХХ века. 

Раскрывать содержание  и давать оценку  планов  и 

опыта реформ в России в начале ХХ в. 

Давать характеристику императору Николаю I 

Объяснять причины радикализации общественного 

движения в России в начале ХХ века 

Систематизировать материал об основных  

политических течениях в России в начале ХХ века. 

4. Крепостнический 3ч. Сословная структура  российского общества. Крепостное хозяйство.  Характеризовать положение, образ жизни различных 



социум. Деревня и 

город. 

Промышленный переворот и его особенности в России.  Города как 

административные, торговые и промышленные центры. 

сословий и социальных групп России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории своего края). Давать 

характеристику экономического развития России в начале 

XX в., используя информацию исторической карты. 

Объяснять причины сравнительно высоких темпов 

развития промышленности России и её отставания в 

сельском хозяйстве. 

5. Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине  XIX в. 

6ч. Государственная политика в области культуры.  Развитие науки и 

техники.  Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Школы 

и университеты. Театр, живопись, архитектура.  Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм.  

Характеризовать достижения отечественной культуры 

рассматриваемого периода 

Составлять описание памятников культуры первой 

половины 19 века( в том числе коми края) ,выявляя их 

художественные особенности и достоинства 

Подготовить сообщение о представителе культуры 

первой половины 19 века, его творчестве (по выбору) 

Проводить поиск информации о культуре коми края в 

данный период 

Представлять ее в устном сообщении,эссе и т.д. 

6. 

 

 

 

 

Пространство 

империи: 

этнокультурный 

облик страны. 

3ч. 

 

 

 

 

Царство  Польское. Польское восстание 1830 1831 г.г.  Особенности 

административного управления  на окраинах империи.  Православная 

церковь и основные  конфессии  (католичество,  протестантство, ислам, 

буддизм). 

 

 

7. 

Формирование 

гражданского 

правосознания. 

Основные течения 

общественной 

мысли. 

 

1ч. 

 

Общественная мысль: официальная  идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. 

Объяснять смысл понятий и терминов: западники, 

славянофилы, теория официальной народности, 

общинный социализм. 

Характеризовать основные положения теории 

официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять в них различия и общие 

черты. 

8. Россия в эпоху 

реформ. 

Преобразования 

Александра II: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

6ч. Реформы 1860 – 1870-х г.г. – движение к правовому  государству  и 

гражданскому обществу.   Крестьянская реформа 1861г. и её 

последствия. Земская и городская реформы.  Судебная реформы и 

развитие правового сознания. Военные реформы.  Русско – турецкая 

война 1877 – 1878г.г. Россия на Дальнем Востоке. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860-

1870 –х  гг., излагаемые в учебной литературе 

Высказывать и обосновывать свою оценку 

Объяснять смысл понятий: земства, военная реформа 

9. «Народное  

самодержавие»  

Александра III. 

4ч. Реформы и «контреформы». Политика консервативной стабилизации.  

Экономическая  модернизация через государственное вмешательство в 

экономику.  Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине 19 века 

Рассказывать ,используя историческую карту,о наиболее 

значительных военных кампаний 

10. Пореформенный 

социум. Сельское 

хозяйство и 

промышленность.                 

3ч. Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне – 

предприниматели.  Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и социальной модернизации.  

Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. 

Объяснять причины промышленного подъёма и 

трудностей в развитии сельского хозяйства 

11. Культурное 

пространство 

империи во 

3ч. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества.  Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о представителе российской 



второй половине 

XIX века. 

науки второй половины XIX в. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и интернет-ресурсы. 

Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода. 

Характеризовать достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры второй 

половины XIX в. (в том числе находящихся в своём 

городе, крае), выявляя их художественные особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе культуры второй 

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

научно-популярную литературу и интернет-ресурсы. 

Проводить поиск информации о культуре своего края в 

рассматриваемый период, представлять её в устном 

сообщении и т. д. 

12. Этнокультурный 

облик империи. 

1ч. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

13. Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений. 

2ч. Народнические кружки: идеология и практика.  Распространение 

марксизма  и формирование  социал – демократии. Русский анархизм.  

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма,либерализма,радикального общественного 

движение. 

Объяснять в чем заключалась эволюция народнического 

движения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы 

14. Кризис империи  в 

начале XX века. 

3ч. На пороге нового века: динамика и противоречия развития.  

Промышленное развитие.  Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны.  Русско – японская война 1904 – 

1905гг. Оборона Порт – Артура. Цусимское сражение. 

Характеризовать основные направления внешней 

политики России, причины русско-японской войны, 

планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий используя 

историческую карту 

Излагать условия Портсмутского  мира и разъяснять его 

значение на основе информации учебника  и 

исторических документов 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь 

России 

15. Первая  

российская 

революция  1905 – 

1907г.г. Начало 

парламентаризма. 

5ч. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел.  Формирование многопартийной системы.  

Всероссийская  октябрьская  политическая  стачка. Манифест 17 

октября 1905г.  Декабрьское 1905г. вооружённое восстание в Москве.  

Деятельность I  и II Государственной думы:  итоги и уроки. 

Раскрывать причины и характер российской революции 

1905-1907 гг 

Формулировать и аргументировать свою оценку 

Анализировать различные взгляды, позиции на основании 

историческихдокументо 

16. Общество  и 

власть  после 

революции. 

3ч. П.А. Столыпин: программа системных реформ , масштаб и результаты. 

Незавершённость преобразований и нарастание социальных 

противоречий.  III  иIY Государственная дума. 

Излагать основные положения аграрной реформы 

П.А.Столыпина 

Давать оценку ее итогов и значения 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, 

переселенческая политика 

Составлять характеристику (исторический портретП..А. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Тематическое планирование 

Новая история 

9 класс 

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Кол – 

во 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Практические 

работы 

1. Введение  1 ч. От традиционного общества к обществу 

индустриальному.  

 

Объяснять значение понятия Новое 

время. 

Называть черты традиционного и 

индустриального  общества.. 

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к 

проблеме прав человека на переходном  

этапе  развития общества 

 

2. Страны Европы и 

Северной Америки в 

первой половине XIX в. 

3ч. Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот  завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для  

 

 

 

 

 

Столыпина) 

17. «Серебряный век 

« российской 

культуры. 

2ч. Развитие народного просвещения. Открытия российских учёных.  

Литература начала  XX века. Живопись. Архитектура. Скульптура. 

Музыка. 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве  начала ХХ века 

называть выдающихся представителей культуры и их 

достижения 

Составлять описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода 

Давать оценку  их художественных достоинств 

Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры 

Собирать информацию о культурной жизни своего края 

Представлять  ее в устном сообщении (эссе, презентация и 

т.д.) 

18. Промежуточная 

аттестация  

1ч. Промежуточная аттестация Итоговое тестирование  по курсу История в 9 классе 

 ИТОГО: 68ч.  

из них  тестов – 8. 



Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и 

революции. Оформление 

консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

 

общества. Объяснять, какие ценности 

стали преобладать в индустриальном  

обществе. 

Выявлять социальную сторону 

технического прогресса. 

Доказывать, что среда обитания 

человека стала  разнообразнее. 

Рассказывать об изменении отношений  

в  обществе. 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; причины многообразия 

социально-политических   учений. 

Характеризовать учения,  выделять их   

особенности. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы учебника 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского общества,  

страны  в целом. 

Характеризовать внутреннюю 

политику в стране. 

Анализировать изменения положения 

низших слоёв общества, состояние 

экономики в эпоху республики и 

империи. 

Оценивать достижения курса 

Наполеона  в  социальной  политике. 

Рассказывать о крушении 

наполеоновской империи, о Венском 

конгрессе, . Священном союзе и новом  

европейском порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине 

XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч. 
Великобритания в Викторианскую 

эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной 

империи. 2Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, 

колониальные войны.4 Образование 

единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. 5 

Объединение германских государств, 

провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. 6Габсбургская 

монархия: австро-венгерский 

дуализм. 7Соединенные Штаты 

Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 
 

Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти от социального 

противостояния. 

Объяснять особенности установления 

парламентского режима в 

Великобритании. 

Раскрывать условия формирования 

гражданского  общества. 

 

Раскрывать причины революции 1848 

г. и её социальные и политические 

последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй 

республик   во  Франции. 

Доказывать, что во Франции 

завершился  промышленный  переворот. 

Анализировать ситуацию в  Европе и  

её  влияние  на  развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза. 

Объяснять причины раздробленности 

Италии. 

Оценивать поступки национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, обеспечившие 

национальное  объединение  Италии. 

Объяснять причины революционной 

ситуации в  Австрийской   империи. 

Характеризовать «лоскутную 

империю». 

Выделять особенности промышленной 

революции. 

 

Выделять особенности промышленного   

переворота   в США. 

 

 

Объяснять причины неравномерности 

развития страны и конфликта между 

 
Контрольный 

тест  №1 

«Страны Европы и 

Северной Америки 

во второй 

половине  

XIX в.». 



Севером   и  Югом. 

Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, 

фермер. Называть итоги Гражданской 

войны и  её  уроки 

4. Экономическое и 

социально – 

политическое развитие  

стран Европы и США в 

конце XIX в. 

6 ч. Завершение промышленного 

переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители 

социалистического движения 

Раскрывать значение понятий и 

терминов монополия, 

индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее 

избирательное право, феминизм. 

Характеризовать причины и 

последствия создания монополий. 

Определять, какую роль в жизни 

европейского общества играли 

различные социальные движения. 

 

 

5. Страны Азии вXIX в. 4 ч. Османская империя: традиционные 

устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского 

колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, 

Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины 

неспособности противостоять натиску 

западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ  Мэйдзи и  

их  последствия  для общества. 

Сравнивать   способы   и  результаты 

«открытия» Китая и Японии европейца- 

 

 

 

 

 

 

 



«опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика  сегуната 

Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

ми  на  конкретных  примерах. 

Рассказывать о попытках 

модернизации  и  причинах  их неудач. 

Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-вэяи  

их  возможные  перспективы 

 

Доказывать, что Индия – «жемчужина  

британской  короны». 

Объяснять пути и методы вхождения  

Индии  в  мировой   рынок. 

 

 
Контрольный тест  

№2 «Страны Азии  

в XIX-  начале  XX 

в.в. 

6. Война за независимость 

в Латинской Америке. 

2 ч. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.  

Провозглашение независимых 

государств. 

Показывать на карте страны 

Латинской Америки и давать им 

общую характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской 

Америки в сравнении с Север-ной 

Америкой. 

Выделять цели и средства  нацио-

нально-освободительной   борьбы.  

 

 

7. Народы Африки в Новое 

время. 

2 ч. Колониальные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против 

колонизаторов 

Рассказывать о традиционном 

обществе на африканском континенте, 

.разделе Африки европейскими 

державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: не- обычные 

судьбы для африканского континента. 

Восстания гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки 

 

8. Развитие культуры в 

XIXв. 

2 ч. Научные открытия и технические 

изобретения.  Распространение 

образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество 

Объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. 

(подтверждать примерами). 

Сравнивать искусство XIX в. с 

периодами Возрождения, Просвещения. 

Обозначать характерные признаки 

классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры. 

 

9. Международные 

отношения в XIX в. 

1 ч. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных 

отношений в эпоху Нового   времени. 

Контрольный тест  

№3  

Международные 



захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих 

держав. Историческое и культурное 

наследие Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных 

войн в эпоху  Нового  времени. XIX-  

начало XX в.в. XIX-  начало XX в.в. 
Характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между  

странами в  Новое  время 

отношения в .  

XIX-  начале XX 

в.в. 

10.  Мир в 1900—1914 гг. 6ч. Страны Европы и США в 1900—

1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение 

основных групп  населения. 

Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг.: 

традиционные общественные 

отношения и проблемы 

модернизации. Подъем 

освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах.  

Революции первых десятилетий ХХ 

в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция  

1910—1917 гг.  Руководители  

освободительной   борьбы   (Сунь   

Ятсен,   Э. Сапата,   Ф.Вилья). 

Объяснять значение понятия новейшая 

история. Излагать основания 

периодизации новейшей истории. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов урбанизация, социальное 

законодательство, автономия. 

Объяснять причины усиления 

монополий в начале ХХ в., а также 

мотивы принятия антимонопольных мер 

в США и других странах. 

Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала ХХ в. На 

примерах отдельных стран. Раскрывать, 

в чем заключалась неравномерность 

темпов развития индустриальных стран 

в начале ХХ в. Давать сравнительную 

характеристику путей модернизации 

традиционных обществ в странах Азии, 

латинской Америки в первые 

десятилетия ХХ в. 

 

 

 Итоговое повторение. 1ч. Повторительно – обобщающий урок по 

курсу «История Нового времени.  .  XIX-  

начало XX в.в. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученного курса. 

 

 

 

 

Контрольный тест  

№4 по курсу  

«История Нового 

времени.  XIX-  

начало XX в.в. 

 Всего: 34 ч. из них  контр. тестов – 4. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Программные документы 

Рабочая программа по истории за курс основного общего образования составлена на основе: 

1.Фундаментального   ядра   содержания   общего   образования/   Рос.акад.   наук,   Рос.   акад. 

образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. М.: Просвещение,  

2011. — 79с. 

2. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897. 

3. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(одобрена  федеральным учебно-методическим объединением по общемуобразованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение,2010. 

5. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линияучебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014. – 144с. 

6. Рабочей 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, 2015. – 77с 

7. Программы развития  универсальных  учебныхдействий 
 

8.Положения МБОУ «ООШ» п. Кузьёль «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов». 

 

 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

УМК «История. Всеобщая история»: 

Учебники: 

1.А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. М.: 

Просвещение, 2012; 

2.История средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений 

под ред. А. А. Вигасина, Г. И. Годера, Г. А. Ртищева. - М.: Просвещение, 2012; 

3.Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 гг. А.Я. .Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2012; 

4.Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913 гг. А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2012; 

5.О.С.Сорока-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран.  

XX.- начало XXI.века. М.: Просвещение,2012. 

УМК «История. История России: 



1.История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М."Просвещение" 

2. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

3.История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

4. История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 

Учебные пособия к УМК «История. Всеобщая история»: рабочие тетради, 

дидактические материалы, сборники тестов, атласы  и др. 

5 класс 

1. Г.И. Годер. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. В 2 выпусках. М.: 

Просвещение, 2014г. 

2. Ю.И. Максимов. Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. М.: «Экзамен»,2011. 

3. О.И. Бахтина.Задания для самостоятельной работы по истории древнегомира. 

4. О.В. Арасланова, К.А. Соловьев. Универсальные поурочные разработки по истории 

Древнего мира. М.:  ВАКО,2011. 

5. Хрестоматия про истории древнего мира. Пособие для учителя.\ Сост.Е.А.Черкасова. 

6. Книга для чтения по истории древнего мира: Пособие для учащихся.\ Под ред. 

А.И.Немировского. 

7. Атлас и контурные карты по истории древнего мира. 5класс. 

6 класс 

1. Е.А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

М.: Просвещение, 2014г. 

2. Ю.И. Максимов. Тесты по истории средних веков. 6 класс. М.: «Экзамен»,2011. 

3. Г.М. Донской. Задания для самостоятельной работы по истории среднихвеков. 

4. О.В. Арасланова, К.А. Соловьев. Универсальные поурочные разработки по истории 

средних веков. М.:  ВАКО,2011. 

5. Книга для чтения по истории средних веков: Пособие для учащихся  7 кл. сред.шк.\ 

Сост. Н.И. Запорожец. М.: Просвещение,1990. 

6.История средних веков(5 – 15 века): Хрестоматия. Ч. 1 Пособие для учителей.\ 

Степанова В.Е., ШевеленкоА.Я. 

7. Атлас и контурные карты по истории средних веков. 6 класс. 

7 класс 

1. А.Я.Юдовская. Поурочныеразработкипоновойистории.7класс.М.:«Экзамен», 2011. 

2. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 1500-1800 гг. М.: 

Просвещение,20014. 



3. Г.М. Донской. Задания для самостоятельной работы поновойистории. 

4. Атлас и контурные карты по Новой истории. 7 класс. 

8 класс 

1. А.Я.Юдовская. Поурочныеразработкипоновойистории.8класс.М.:«Экзамен», 2011. 

2. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории. 1800-1913 гг. М.: 

Просвещение,2014. 

3. Ю.И. Максимов. Тесты по новой истории. 8 класс. М.: «Экзамен»,2010. 

4. Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя. Сост. 

П.И.Остриков идр. 

5. Атлас и контурные карты по Новой истории. 8 класс. 

9 класс 

1. А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. Рабочая тетрадь. Новейшая история зарубежных 

стран. XX.- начало XXI.века. М.: Просвещение,2011. 

2. О.С.   Сороко-Цюпа,   А.О.   Сороко-Цюпа.   Методические  рекомендации   кучебнику 

«Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI века».М.: Просвещение, 2012. 

3. Книга для чтения по новейшей истории: 1917-1945 гг.: Пособие для учащихся ст. 

классов сред.шк.\ Сост.Н.Н.Яковлев. 

4. Книга для чтения по новейшей истории: 1945-1978 гг.: Пособие для учащихся.\ Под ред. 

Н.Н.Яковлева. 

5. Атлас и контурные карты по Новейшей истории. 9 класс. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. И. 

Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М.,2008. 

2. Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П.Будановой. 

3. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. 

4. Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П.Будановой. 

5. Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П.Будановой. 

6. Эйдельман Н. Я.Твой девятнадцатыйвек. 

 
 

Печатные пособия.Всеобщая история. 
 

Карты 
 

5 класс 
 

«Древний Восток. Египет и Передняя Азия», 
 

«Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)», 



«Древняя Греция (V в. до н. э.)», 
 

«Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.», 
 

«Рост Римского государства в период республики и империи», 
 

«Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.», 
 

«Римская республика в III — I вв. до н. э.», 
 

«Римская империя в I — III вв. н. э.», «Римская империя в IV — V вв. Падение Западной 

Римской империи». 

6 класс 
 

«Франкское государство в V — середине IX вв.», 
 

«Арабы в VII—IX вв.», 
 

«Византийская империя и славяне в VI—XI вв.», 
 

«Западная Европа в XI — начале XIII в.», 
 

«Крестовые походы», 
 

«Европа в XIV—XV вв.». 
 

7 класс 
 

«Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV — середине XVI 

вв.», «Европа в XVI — первой половине XVII в.», 

«Война за независимость и образование США 1775—1783 гг.», 
 

«Франция в период буржуазной революции 1789—1794 гг.», 
 

«Европа в 1794-1799 гг.». 
 

8 класс 
 

«Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.», 
 

«Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в.», 
 

«Европа в 1815—1849 гг.», 
 

«Европа в 50— 60-х гг. XIX в.», 
 

«Гражданская война в США 1861— 1865 гг.», 
 

«Территориально-политический раздел мира в 1871-1914 гг.». 
 

9 класс 
 

«Первая мировая война 1914—1918 гг.», 



«Европа после Первой мировой войны. 1918—1923 гг.», 
 

«Западная Европа в 1924— 1939 гг.», 
 

«Вторая мировая война в Европе», 
 

«Вторая мировая война 1939—1945 гг.», 
 

«Европа после Второй мировой войны», 
 

«Крушение колониальной системы», 
 

«Политическая карта мира. Мир в началеXXIв.» 

 
 

Печатные пособия.История России. 
 

Карты 
 

6 класс 
 

«Образование Российского централизованного государства». 

«Борьба народов России против иноземных захватчиков в XIII в.» 

«Киевская Русь в IX – начале XII вв.» 

«Российское государство в XVI в.» 

«Российское государство во 2 половине  XVI в.» 

«Образование Российского централизованного государства». 

«Древнейшие народы и государства на территории СССР». 

«Древнерусское государство – Киевская Русь». 

7 класс 

«Российское государство в XVII в.» 

«Россия в конце XVII – 60 гг. XVIIIвв.» 

«Российская империя в XVIII в.» 

«Расширение российского государства в XVI- XVII вв.» 

«Российская империя во 2 половине  XVIII в.» 

8 класс 

«Российская империя в началеXIXв.» 

«Отечественная война 1812 г.» 

«Развитие капитализма в России после реформ 1861 г.» 

«Россия в   XIX – начале  XXвв.» 

9 класс 

«Великая Октябрьская социалистическая революция». 

«Иностранная интервенция и Гражданская война в России». 

«Великая Отечественная война». 

«СССР – СНГ». 

 

Электронные обучающие программы. Всеобщая история. 
 

5 класс 
 

История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс (DVD, «1C»). 
 

6 класс 



История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (DVD, «1C»). 
 

7 класс 
 

История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD, «1C»). 
 

8 класс 
 

История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 8  класс (CD, «1C»). 
 

9 класс 
 

Видеоуроки (DVD). 
 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 
 

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно- 

образовательныхресурсов. 

http://www.shm.ru— официальный сайт Государственного исторического музея. 
 

http://www.rsl.ru— официальный сайт Российской государственной библиотеки. 
 

http://www.shpl.ru/— официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html— сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ — сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 
 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
 

http://www.arts-tnusewn.ru/ — официальный 

изобразительных искусств им. А. С.Пушкина. 

сайт Государственного музея 

http://www.hermitagemuseum.org/htmlRu/index.htrnl 

Государственного Эрмитажа. 

— официальный сайт 

 

http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
 

http://history.rin.ru/— сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/— интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/— интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 
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http://rulers.narod.ru/— интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 

деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для 

учителейистории. 

http://lesson-history.narod.ru/— сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 

Интернет-ресурсы по истории России (6—9 классы) 
 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С.Пушкина. 

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского музея. 
 

http://www.tretyakovgallery.ru/— официальный сайт Государственной Третьяковской 

галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт 

ГосударственногоЭрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 
 

http://militera.lib.ru/— интернет-проект «Военная литература» (собрание исторических 

документов, научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html— сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического 

иллюстрированного журнала«Родина». 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html— интернет-проект «1812 год» (мемуары, 

карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне 1812 г.). 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, 

посвящённые Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования у учащихся будут 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; 
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• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до нашихдней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого  

исовременности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого исовременности; 

• 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 кней; 

• 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 имира. 

 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашейэры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейшихсобытий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древнейистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства    древних    обществ    (с    использованием    понятий    «деспотия»,  «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 



• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древнейистории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее иразличия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировойистории. 

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 

всеобщейистории; 

• 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 памятникахСредневековья; 

• 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 средневековойистории; 

• 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 омире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Среднихвеков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая   раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 



 

веков. 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей историиСредних 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее иразличия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства изначение. 

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 идр.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Новоговремени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• 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; 



• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами идр.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новоевремя, сравнивать 

исторические ситуации исобытия; 

• 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 Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора идр.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты иособенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи впознавательную; 

• самостоятельно  анализировать условия   достижения   цели    на  основе  учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достиженияцелей; 

• устанавливать целевыеприоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлятьим; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по  

ходу его реализации; 

• основам  прогнозирования  как предвидения  будущих событий  и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели изадачи; 

• построению жизненныхпланов. 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства ихдостижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективныйспособ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленныхцелей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательныхзадач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельнойдеятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональныхсостояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достиженияцелей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместнойдеятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делатьвыбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентовобразом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстноевысказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способыработы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметьубеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

• основам коммуникативнойрефлексии; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутреннейречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновенияинтересов; 



• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместнойдеятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действийпартнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместнойдеятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этихцелей. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательскойдеятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководствомучителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек иИнтернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретныхусловий; 

• давать определениепонятиям; 

• устанавливать причинно-следственныесвязи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большимобъёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логическихопераций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственныхсвязей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поисковогочтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемыхсобытий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивногочтения; 



• ставить проблему, аргументировать еёактуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения иэксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,объектов; 

• организовывать исследование с целью проверкигипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на

 основеаргументации. 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различнымиэкранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информациичеловеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектнойдеятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленнойцелью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровыхфотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровыхзвукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческойдеятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностейИнтернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационногообмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностейИнтернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам другихлюдей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 



• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральноевзаимодействие). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в  

том числе статистической ивизуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественнымнаукам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе  

статистически и с помощьювизуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемыхресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратнойсвязью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованиемИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированногопроектирования. 

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемойпроблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемойпроблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследованиявыводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнениеалгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимостимодели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретацияфактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемойпроблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать ихоснования; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальныйпроект; 

• использовать догадку, озарение,интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известнымифактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковыесредства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненногопроекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостныйсмысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначениетекста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслутекста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смыслтекста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущийопыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся втексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации втексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического пониманиятекста: 

— определять назначение разных видовтекстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специальноготекста; 

— выделять не только главную, но и избыточнуюинформацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идейтекста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов имыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еёосмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных  

кдругому; 

• интерпретироватьтекст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутыхтезисов; 

— делать выводы из сформулированныхпосылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мыслитекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структурытекста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержаниетекста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точкизрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство егоисполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтнуюинформацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанномтексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламнойинформации; 

• находить способы проверки противоречивойинформации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтнойситуации. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений 

обучающихся применительно к различным видам контроля. 

 
Критериями при оценке устного ответа по истории являются: 

1) Содержательность, т.е. правильность, глубокое, полное, конкретное освещение 

темы. 

2) Логичность, т.е. последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулированиевыводов. 

3) Лаконичность. 

4) Правильность и чистотаречи. 

5) Овладение стилем изложения, владение историческойтерминологией. 

6) Концептуальность изложения, т.е. рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли своеотношение. 

7) Использование лексики, позволяющей характеризовать историческуюэпоху. 

Отметка «5» - 

ответясный,точный,формулировкаответанаязыкевопроса,ответпосуществу 

поставленноговопроса; 

ответ полный, без существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов; 

уровеньизложения,раскрытияпроблемы–теоретический,материализложен 

последовательно, дано обоснование теоретических положений фактами, выводы 

сформулированы, ответ завершен доказательным выводом по излагаемому 

вопросу; 

изложение логичное; 

речь правильная; 

владение  исторической  терминологией. 

рассмотрены различные точки зрения (концепции), выражено свое отношение; 

привлеченыразличныеисточникиинформации,использованыранееполученные 

знания; 

проявлены  необходимые умения; 

возможны1ошибкаили2-3неточности,которыеисправляются учеником 

самостоятельно, без помощиучителя. 

 

Отметка «4» - 

ответ по существу поставленного вопроса, но допущены отдельные неточности; 

допущены незначительные пробелы и ошибки; 

теоретические связи и обоснования явно не прослеживаются; 

в контексте ответа корректно использованы исторические понятия (термины), но 

допущены  отдельные неточности; 

применяется значительная часть требуемых теоретических знаний и умений; 

при ответе использованы конкретные примеры и ранее полученные знания; 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное; 

выводы доказательны, но содержат отдельные неточности; 

не в полной мере проявлены необходимые умения. 

 

Отметка «3» - 

в усвоении материала имеются существенные пробелы; 

допоены существенные ошибки, и неточности, в том числе в выводах, не 

исправленные при наводящих вопросах учителя; 

уровень изложения бытовой, аргументация слабая или отсутствует; 
 

в контексте ответа формально использованы исторические понятия (термины), но 



при ответе не использованы конкретные примеры и ранее полученные знания; 

изложениенедостаточносамостоятельное(пересказучебника),не 

систематизированное ипоследовательное; 

необходимые умения не проявлены. 

 

Отметка «2» - 

содержание вопроса не раскрыто; 

ответ дан не в контексте задания; 

ответы на вспомогательные вопросы учителя не даны. 

 

Письменная работа 

Письменная работа оценивается, исходя из критериев, используемых для оценки 

устного ответа. 

 
Оценка результатов тестовых работ по истории: 

«5» - 100 – 90% 

«4» - 89 – 71% 

«3» - 70 – 60% 

«2» - от 59% и ниже 

 

Критерии оценивания сочинения-эссе: 

1. Знание историческихфактов. 

2. Владение теоретическимматериалом. 

3. Аргументированность суждений ивыводов. 

4. Знание мнений историков попроблеме. 

5. Внутреннее смысловоеединство. 

Отметка «5» ставится, если отсутствуют фактические ошибки, ясно прослеживается 

знание мнений историков по проблеме, приведены аргументы в подтверждение своей 

точки зрения, сделаны выводы по теме, соблюдена причинно-следственная связь и 

присутствует внутренне смысловое единство. 

Отметка «4» ставится, если отсутствуют фактические ошибки, ясно прослеживается 

знание мнений историков по проблеме, но имеются ошибки в характере и уровне 

приводимых суждений и аргументов. 

Отметка «3» ставится, если приведены только теоретические факты имеются ошибки в 

характере и уровне приводимых суждений и аргументов. 

Отметка «2» ставится, если имеются фактические ошибки, отсутствует аргументация или 

аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису. 
 

При выполнении рефератов, сообщений, докладов 
 

- оценка «пять» ставится, если тема полностью раскрыта, ответ аргументирован, ученик 

может ответить на любой заданный учителем вопрос и чѐтко ориентируется в материале 

своейработы. 

- оценка «четыре» ставится, если работа такого же уровня, но при наличии некоторой 

неполноты раскрытиятемы; 

- оценка «три» ставится, если тема раскрыта неполно, ученик не может чѐтко ответить на 

заданный учителем вопрос по материалуработы; 

- оценка «два» выставляется, если тема не раскрыта, ученик обнаруживает незнание 

материала. 



Критерии оценивания презентаций учащихся 
 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание Работа 

полностью 

завершена 

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 

Работа Работа Работа Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

демонстрирует 

понимание 

основных 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

моментов, хотя моментов, хотя   

некоторые некоторые   

детали не детали не   

уточняются уточняются   

Даны Имеются Дискуссионные Минимум 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная 

материалы есть 

в наличии, но 

не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

 лексика Научная  

 используется, терминология  

 но иногда не 

корректно. 

или 

используется 

мало или 

 

  используется  

  некорректно.  

Ученик Ученик в Ученик иногда Интерпретация 

предлагает большинстве предлагает ограничена или 

собственную случаев свою беспочвенна 

интерпретацию предлагает интерпретацию  

или развитие собственную   

темы интерпретацию   

(обобщения, или развитие   

приложения, темы   

аналогии)    

 Везде, где Почти везде Ученику нужна Ученик может 

возможно выбирается помощь в работать только 

выбирается более выборе под 

более эффективный эффективного руководством 

эффективный процесс процесса учителя 



 и/или сложный 

процесс 

   

Дизайн Дизайн логичен 

и очевиден 

Дизайн есть Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

 Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию. 

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию 

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 

 Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт 

читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

 Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

 Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксически 

Минимальное 

количество 

ошибок 

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым 

Суммарная оценка (50 баллов) 
 

Критерии оценки проектов 
 

 
№ Критерии Оценки 

«5» «4» «3» 

1.  

Качество 

готового 

изделия 

Изделие сделано 

качественно, без 

брака, имеет 

красивый внешний 

вид. Составные 

части изготовлены в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Изделие безопасно 

в практической 

работе. Качество 

Изделие имеет 

незначительные 

изъяны, которые 

практически не 

влияют на качество 

и внешний вид. 

Изделие безопасно 

в практической 

работе. Качество 

отделки – хорошее. 

Изделие имеет 

отдельные 

отклонения в 

размерах, 

пропорциональности 

, изъяны. Качество 

отделки 

удовлетворительное 



  отделки - отличное.   

2. Качество 

технологической 

документации 

Содержит папку 

проекта, 

оформленную в 

соответствии с 

общими 

требованиями. 

Присутствует 

практически все 

описание шагов 

проектирования, 

чертежи, рисунки. 

Есть четкое 

разграничение 

информации по 

стадиям. 

Содержит папку 

проекта, 

оформленную в 

основном в 

соответствии с 

общими 

требованиями. 

Присутствуют 

основные рисунки, 

чертежи, описания 

по стадиям. 

Разграничение по 

стадиям слабо 

выражено. 

Содержит папку 

проекта с 

технической и 

технологической 

документацией. 

Присутствуют 

основные чертежи, 

рисунки, описания 

стадий. Нет четкого 

разграничения 

информации по 

стадиям. 

3. Оригинальность 

(идея) 

Данный проект 

является 

конкретным 

изделием по 

какому-либо 

направлению и 

занимает 

определенное место 

в классификации. 

Существуют 

похожие изделия, 

но есть 

оригинальные 

характеристики: 

материал, 

конструкция, 

форма, параметры 

размеров. 

Данный проект 

изготовлен на 

анализе 

существующих 

изделий, но с 

использованием 

каких-либо 

оригинальных 

характеристик: 

материал, 

конструкция, 

размеры и т. д. 

Данный проект 

скопирован с 

существующих 

изделий, но есть 

изменения по каким- 

либо 

характеристикам: 

материал, размеры и 

т. д. 

4. Самостоятельност 

ь 

Учащийся изделие в 

основном 

выполняет 

самостоятельно. 

Учитель выступает 

как собеседник. 60- 

100% от всего 

количества шагов - 

это высокая 

самостоятельность. 

Учащийся в 

больших стадиях 

действовал 

самостоятельно. 

Учитель часто 

советовал, 

корректировал 

деятельность 

учащегося. >30%- 

высокая 

самостоятельность; 

>50%- средняя 

самостоятельность 

от всего 

количества шагов. 

Учащийся в 

меньшей части 

действовал 

самостоятельно. 

Учитель чѐтко 

корректировал 

ученика. >30%- 

средняя активность 

от всего количества 

шагов. 



5.  

Творческий 

подход 

При изготовлении 

проекта, учащийся 

рассматривал 

разные варианты, 

идеи 

технологического 

процесса. Принимал 

нестандартные 

решения, вносил 

элементы новизны 

(для себя). 

Анализировал своё 

изделие по многим 

параметрам. 

Оригинальность 

подходов к 

разрешению 

задач, проблем в 

процессе 

проектирования. 

Использовал 

дополнительную 

литературу. 

 

Учащийся мог 

представить 

несколько 

вариантов, идей 

технологическог 

о процесса. 

Пытался внести 

элемент новизны 

(для себя). 

Использовал 

дополнительную 

литературу. 

 

Учащийся 

представил две 

идеи, варианты, 

анализировал их. 

Принимал в 

основном 

правильные 

решения, 

связанные часто с 

выходом за 

пределы своих 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


