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1. Пояснительная записка 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль для личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм, 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. Рабочая программа составлена на основе 

цивилизационно - гуманитарного подхода и  историко-культурного стандарта. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5-9 классов.   

Содержание КИМ   в ВПР и ОГЭ (основной государственный экзамен)  предмета  «История»  включает  в  себя  материал  двух курсов:  истории  

России,  занимает   приоритетное  место  в  процессе,  и  всеобщей  истории.  Исходя из этого, было принято решение начать изучение курса история 

России в начале учебного года в 7-9 классах. 

1.1.  Рабочая программа разработана на основе:   

Перечень нормативных документов 

Примерной рабочая программа основного общего образования. История (для 5-9 классов образовательных организаций).  – Москва  2021. – 156с.  

Рабочая программа   и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы: учеб. пособие для общеобразовательной    организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 5-е издание. М. : Просвещение, 2017. — 128с.   

Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 5 класс 

Линия УМК: Всеобщая история. Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10) Автор: Шевченко Н. И. 2020 

Программа курса «Всеобщая история. История Средних веков». 6 класс Автор-составитель О.Ю. Стрелова Издательство: "Русское слово"2018 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 -8 класс Линия УМК: Всеобщая история. Вигасин 

А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10) Автор: Коваль Т. В., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М.2020 

Всеобщая история. история Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс Линия УМК: Всеобщая история. Вигасин А.А. - 

Сороко-Цюпа О.С. (5-10) Автор: Несмелова М. Л.2020 

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый и углублённый уровни Линия УМК: 

Всеобщая история. Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10) Автор: Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г., Сороко-Цюпа А.О.2020 

УМК: 

«История России. 6 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С., Токарева А. Я. издательства     М.: «Просвещение», 2019, 

«История России. 7 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В., Токарева А. Я. издательства М.: «Просвещение», 2019,  

«История России. 8 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В., Токарева А. Я. издательства «Просвещение». М.: «Просвещение», 2020, 

«История России. 9 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А., Токарева А. Я. издательства «Просвещение». История России. 9 

класс.  М.: «Просвещение», 2020. 

- «Всеобщая  история» -  авторы:   А.А. Вигасин, Г.И. Годер,  Всеобщая история. История Древнего мира. М.: «Просвещение» – учебник», 2020. 

М.А.Бойцов; Р.М. Шукуров. Всеобщая  история. История Средних веков.   М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019Всеобщая история. История 

нового времени Автор: Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. М.: «Просвещение» –, 2020 «Всеобщая 

история. История Нового времени. Новейшая история». 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. М.: «Просвещение» –, 2021 

1.2. Адресная направленность программы 
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета 

«История» с учетом особенностей учебного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

Данная рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 5-9-х классов общеобразовательной школы.  
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1.3. Образовательная область 

История входит в общеобразовательную область «Общественные науки».  

1.4. Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Курс «История» закладывает историко-методологические и педагогические основы движения к обусловленным главной целью изучения истории в 

школе  предметным, метапредметным и личностным результатам общего исторического образования, решая, соразмерно познавательным 

возможностям пятиклассников, общие цели изучения истории в школе: 

- формирование ценностных ориентиров для гражданской, гендерной, социальной, культурной самоидентификации в современном мире; 

- содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании значения истории и способов познания прошлого для саморазвития 

личности, жизни и взаимодействия людей в современном поликультурном мире; 

- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

- воспитание патриотического воспитания.  

- формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать исторические факты на основе работы с разными видами 

источников, аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, конструктивно взаимодействовать с 

носителями иных взглядов и ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, взаимосвязи и взаимообусловленности 

исторических процессов.  

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения  

1.5. Сроки реализации программы 

Данная программа имеет следующие сроки реализации: 5 лет 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

2.1. Рабочая программа разработана на основе примерной или авторской программы: 

       Рабочая программа опирается на следующий учебно-методический комплект:  

5 класс: 

- Программа курса «Всеобщая история. История Древнего мира». Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 5 класс Линия УМК: 

  Всеобщая история. Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10) Автор: Шевченко Н. И. 2020. 

- Учебник «Всеобщая история. История Древнего мира», 5 класс, Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс. 

   М.: Просвещение, 2020.  

- Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.И. 

Шевченко. – М. : Просвещение, 2019. 

- Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Часть 1. Часть 2. / Г.И. Годер. – М.: Просвещение, 2020. 

- Всеобщая история. История Древнего мира. Тетрадь для проектов и творческих работ. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  

  А.А. Вигасин, Л.А. Соколова, В.В. Артемов. – М.: Просвещение, 2018. 

- Всеобщая история. История Древнего мира. Атлас. 5 класс / авторы-сост. Б.С. Ляпустин. – М.: Просвещение, 2019. 

- Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и контрольные работы. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

   Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2019. 

6 класс: 

- Рабочая программа   и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы : учеб. пособие для общеобразовательной  

  организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2019. — 128с.   
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Программа курса «История Средних веков», 6 класс, - сост. О.Ю. Стрелова. М., «Русское слово», 2018 г. 

- Учебник История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

   Токарев; под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2019. 

- Учебник «Всеобщая история. История Средних веков», 6 класс, М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. М., «Русское слово», 2019 г. 

- История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлёва. – М.: Просвещение, 

2017. 

- История России. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е.Н. Сорокина. – М.: Просвещение, 2017. 

- История России. Сборник рассказов. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, Г.В. Демидов, Е.Г. Балашова,  

   С.М. Шестакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

- История России. Рабочая тетрадь. 6 класс / И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Л.А. Соколова. – М.: Просвещение, 2017. 

- История России. Атлас. 6 класс / [авторы-сост. А.Ю. Мерзликин, И.Г. Старкова]; под ред. А.А. Данилова. – М.: Просвещение, 2017. 

- История России. Контурные карты. 6 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: Просвещение, 2017. 

- История России. Контрольные работы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2017. 

- Поурочные разработки. «Всеобщая история. История Средних веков», 6 класс, О.В. Арасланова, К.А. Соловьев, М., «ВАКО», 2015 г. 

7 класс: 

Рабочая программа   и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы: учеб. пособие для общеобразовательной  

  организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 5-е издание. М. : Просвещение, 2020. — 128с.   

- Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс Линия УМК: Всеобщая история.  

  Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10). Автор: Коваль Т. В., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М.2020 

- История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Часть 1. Часть 2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Я. 

  Товарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

  Всеобщая история. История нового времени Автор: Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. учебник 7 

класс. М.: Просвещение, 2020. 

- История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлёва. - История России. 

Сборник рассказов. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов. – 2-е изд. - История России. Рабочая тетрадь. 7 класс / 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. Лукутин, Л.А. Соколова.  

- История России. Атлас. 7 класс / [автор-сост. И.В. Курукин]; под ред. А.А. Данилова.  

- История России. Контурные карты. 7 класс / автор-сост. Тороп В.В.  

- История России. Тетрадь для проектов и творческих работ. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.Н. Чернова, М.И. Макарова. 

- История России. Контрольные работы. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.А. Артасов.. 

- Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,  

  Л.М. Ванюшкина]; под ред. А.А. Искандерова.  

- Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х ч. Часть 1. Часть 2. / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,  

  Л.М. Ванюшкина.  

- Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  
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 П.А. Баранов.  

8 класс: 

Рабочая программа   и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы: учеб. пособие для общеобразовательной  

 организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 5-е издание. М. : Просвещение, 2020. — 128с.  - Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 класс Линия УМК: Всеобщая история.  

 Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10). Автор: Коваль Т. В., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М.2020 

Всеобщая история. История нового времени Автор: Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. учебник 8 класс. 

М.: Просвещение, 2021. 

- История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Часть 1. Часть 2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Я. 

 Товарева]; под ред. А.В. Торкунова. - История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О.Н. 

Журавлёва.   История России. Сборник рассказов. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов. . 

- История России. Рабочая тетрадь. 8 класс / И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Л.А. Соколова 

- История России. Атлас. 8 класс / [автор-сост. И.В. Курукин]; под ред. А.А. Данилова.  

- История России. Контурные карты. 8 класс / автор-сост. Тороп В.В. - История России. Тетрадь для проектов и творческих работ. 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / М.Н. Чернова, М.И. 

  Макарова 

- История России. Контрольные работы. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.А. Артасов. 9 класс: 

Рабочая программа   и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы: учеб. пособие для общеобразовательной  

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 5-е издание. М. : Просвещение, 2020. — 128с.  - Всеобщая история. история 

Нового времени.  

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс. Линия УМК: Всеобщая история. Вигасин А.А. –   Сороко-Цюпа О.С. (5-10). Автор: 

Несмелова М. Л.2020 

- История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Часть 1. Часть 2. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я.  

  Товарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020 

Всеобщая история. История нового времени Автор: Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. учебник 7 класс. 

М.: Просвещение, 2021. 

- История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение- 

История России. Сборник рассказов. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.А. Артасов. – 2-е изд. – М.: Просвещение 

- История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение 

- История России. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.В. Лукутин, М.И. Макарова. – М.: Просвещение 

- История России. Иллюстрированный атлас. 9 класс / [автор-сост. В.В. Тороп]; под ред. А.А. Данилова. – М.: Просвещение, 2019. 

- История России. Контурные карты. 9 класс / автор-сост. Тороп В.В. – М.: Просвещение, 2019. 

- История России. Контрольные работы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение 

- Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 гг. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,  

  Л.М. Ванюшкина]; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. 

- Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 гг. Проверочные и контрольные работы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / П.А. Баранов. – М.: Просвещение, 2019. 

2.2. Цель и задачи исторического образования 
Цель и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 
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цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, учитывая главную цель изучения истории в основной школе, определена цель программы: овладение учащимися знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:   

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

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

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;   

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;   

-  развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;   

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.   

- развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

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

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

материал способствует  воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения к 

истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знания по истории своей Родины. Курс «История России» 

охватывает значительный  временной отрезок – с древности до   истории государства 1914г. 

Задачи изучения истории России в 6 классе: 

- формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 

России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времен до конца XV века, понимание ими места и роли Древней, 

Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значение наследия этого периода для 

современного общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях, правовых документах, публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси. 

Курс «История Древнего мира» (5 кл.) знакомит с процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями прошлого. В процессе изучения курса  учащиеся знакомятся с экономическим развитием древних обществ, различными формами 

социального и политического строя, с процессом становления различных идей и институтов (деспотия, демократия, мораль, религия и др.). История 

показывает роль ярких исторических личностей в становлении и развитии древних цивилизаций.  

Цели изучения курса «История Древнего мира»: 

- дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 
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- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и 

христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различие; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность событий и 

явлений; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 

В курсе «Всеобщая история. История Средних веков» (6 кл.) происходит описание основных событий и процессов средневековой истории 

стран Европы, Азии, Африки и Америки. Он построен по проблемно-хронологическому признаку, что позволяет уделить необходимое внимание и 

наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и проследить динамику исторического развития. Значительное внимание уделено 

историческим деятелям, культуре, религии, быту и нравам периода Средних веков. Материал дан в соответствии с новой периодизацией 

средневековья с V по конец XV вв.: От краха Западной Римской Империи до начала Великих географических открытий. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие: 

- показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся не судить свысока о давно 

ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям; 

- формировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в  результате которых меняется мир; 

- сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

- осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 

нормы морали), уделяя при этом особое внимание истории мировых религий - христианства, ислама;  

- развивать понятийный аппарат, характерный для данной эпохи. 

Курс «История России. XVI - конец XVII века» в 7 классе является продолжением системного изучения отечественной истории. Он охватывает 

большой исторический период. В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу история России 

рассчитана на 40 часов. Остающиеся (3 ч. в 7 классе) отводятся на повторение пройденного. 

Курс «Новая история» для 7 класса охватывает период с XVI по XVII вв., от начала Великих географических открытий до конца XVII в. Курс 

является логическим продолжением курса «История Средних веков». Рабочая программа по курсу Новой истории составлена на 28 часов, два из 

которых рассчитаны на повторение пройденного материала. Контрольные работы не предусмотрены, но на основании информационного письма 

Министерства образования и науки РФ «Формирование муниципальной системы мониторинга учащихся» они включены в планирование. 
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Основными образовательными задачами курса являются: 

- формировать историческое мышление учащихся;  

- формировать знания о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом развитии обществ мира и России в эпоху Нового 

времени, о политическом и социальном строе в эпоху Нового времени, знания о наиболее ярких личностях эпохи;  

- формировать умения пользоваться историческими терминами и понятиями, знания важнейших дат исторических событий;  

- развивать умения работы с книгой и с картографическим материалом;  

- формировать умения охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового времени;  

- формировать представления о политических институтах и умения оперировать этими понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и 

т.д.);  

- формировать навыки пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы;  

- развивать умения по применению исторических знаний в жизни;  

- приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

- уделять внимание истории мировых религий - христианства и ислама.  

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:  

- формировать правовую культуру школьников;  

- формировать представления о возникших в эпоху Нового времени общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);  

- развивать познавательные способности учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитывать потребности испытывать радость от 

общения с ними;  

- формировать веротерпимость, широту мировоззрения, гуманизм;  

- развивать личностные качества школьников на основе примеров из истории нового времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости.  

 

2.3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

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

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

основными способами исторического анализа. 

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

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

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
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- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – 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. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

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

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся 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 человеческой цивилизации. 

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 их истории. 

Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения 

задач  ФГОС также являются: 
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- 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 

основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.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 на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

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

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

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

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

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

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

гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

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

культурному наследию.  

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 е могут быть исследованы вне временных рамок; 

- 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 в обществе; 

- 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 пути развития. 

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. 

Педагогические  технологии: 
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1. Технология  развивающего обучения. 

2. Технология проблемного обучения.  

3. Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения. 

5. Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей учебного материала. 

6. Технология коллективного способа обучения КСО.  

7. Технология коммуникативного обучения 

8. Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности 

при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами «География», «Литература» и др. 

В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история».  

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль; проверочные работы; исторические диктанты; индивидуальный и фронтальный опросы; 

работа с контурными картами. 

Формы организации образовательного процесса: урок (уроки с элементами практической работы с картами, графическим материалом; уроки-

беседы, уроки-диалоги); прогнозирование и проектирование; индивидуальная, фронтальная; коллективная: парная и групповая;  

Виды деятельности обучающихся: работа с книгой; работа с картой; работа с различными источниками информации; нанесение объектов на 

контурные карты; составление схем, таблиц; рефлексия. 

Формы текущего контроля: тесты по крупным темам; исторические диктанты; работа с контурными картами; проекты; проверка исторической 

терминологии и номенклатуры. 

Программа предусматривает с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, развитие их самостоятельности при 

изучении истории. 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных 

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п. 

организуется дистанционное обучение в следующих формах: через электронный дневник школы; через сайт школы; через общение с помощью 

электронной почты обучающихся, педагогов; через online-тестирование. 

Успешная реализация программы и Концепции предусматривает  комплекс  мероприятий, направленных на развитие исторического 

информационного пространства, насыщения его научно обоснованными материалами   для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Структура курса и последовательность предъявления материала  программы  учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение  с  5 класса  всеобщей истории «Истории древнего мира» , а  с 6 – 9 класс: истории России с древнейших 

времен до1914 года   /20 века/; всеобщей истории . Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
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Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

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. 

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 

Историческое движение: 

•эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;  

•изменение характера экономических отношений; 

•формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы); 

•образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

•история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;   

 Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

•развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий 

жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу  программы по учебному предмету «История» на ступени основного общего образования. 

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

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

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

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

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 
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Программа  по истории на ступени основного общего образования является базовой по отбору и изложению исторического материала и в 

связи с этим характеризуется следующими особенностями. 

Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам 

истории: экономике, социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни и др. 

Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории России. 

Наряду с прочими основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные 

школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на ступени основного 

общего образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, 

пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

В примерной программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается следование какой-либо единственной 

исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал принятых в 

современной исторической науке антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В программе не используются 

принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических 

личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий прошлого 

раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с комплексом исторических и 

дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а также 

элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 

классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного 

отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы осуществляется с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

 3.   Место  предмета в учебном плане 

3.1.Основные содержательные линии  программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей 

истории».  Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 

интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и 

крупных тематических блоков.   

Изучение Истории на базовом уровне в 5 – 9  классах осуществляется в объеме     374  часа  из расчета 2 часа в неделю 5 класс: 68 часов,  2 часа 

в неделю 6 класс: 68 часов,   2 часа в неделю 7 класс: 68 часов,      2 часа в неделю 8 класс: 68 часов    и 3 часа в неделю  9  класс: 102 часа.   

Программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет.     

 

Классы Всего часов Разделы рабочей программы 

 374ч. История России Всеобщая история 

V класс 68 ч - История Древнего мира 

VI класс 68 ч История России (с древнейших времён  до XVI в.)  – 

45 ч. 

История Средних веков – 23 ч 

VII класс 68 ч История России (XVI-  конец ХVII вв.)  –  45 ч История Нового времени (XVI-  конец ХVII вв.) – 23 

ч 
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VIII класс 68 ч История России ХVII - ХVIIIвв.)   – 45 ч  История Нового времени (ХVII – ХVIII вв) –23 ч. 

IX класс 102 ч История России (XIX - начало XX в.) –  68 ч История Нового времени (XIX - начало XX в.) –  34 ч 

 

 

3.2 Программа опирается на следующий методический комплект:  

 

 

№п/п Класс Программа Учебник 

1 5 Рабочая программа к учебнику  А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 

класс/ авт.-сост.   

  А.А. Вигасин, Г.И. Годер,  Всеобщая история. История 

Древнего мира. М.: «Просвещение» – учебник 

2 6 Программа курса «Всеобщая  история. История Средних 

веков» 6 класс./авт. сост.О.Ю. Стрелова- М. : ООО 

«Русское слово – учебник» 

М.А.Бойцов; Р.М. Шукуров. Всеобщая  история. История 

Средних веков.   М.: ООО «Русское слово – учебник 

3 6 А.А. Данилов. Рабочая  программа и тематическое 

планирование  

История России. 6 — 9  классы : учебное пособие для 

общеобразоват. Организаций. А.А. Данилов, М: 

«Просвещение»  

 

 

«История России. 6 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С., Токарева А. Я. 

издательства «Просвещение». История России. 6 класс.  М.: 

«Просвещение» 

4 7 «История России. 7 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Курукин И. В., Токарева А. Я. 

издательства «Просвещение». История России. 7 класс.  М.: 

«Просвещение»,  

5 8 «История России. 8 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Курукин И. В., Токарева А. Я. 

издательства «Просвещение». История России. 8класс.  М.: 

«Просвещение» 

6 9 «История России. 9 класс». Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А., Токарева А. Я. 

издательства «Просвещение». История России. 9 класс.  М.: 

«Просвещение», 

 

3.3.Уровень освоения дисциплины- базовый. 

 

4. Результаты освоения учебного предмета.  

 4.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Соотношение 

содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44656
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44656
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44657
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44657
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44658
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44658
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44659
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44659
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терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является необходимость организации предпрофильной 

подготовки учащихся.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие убеждения и качества: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, эссе,  реферат 

и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого; 

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

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 
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• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников; 

Описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

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

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

• использовать знания об истории в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 



 

 

17 

История России. Всеобщая история 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и исторической 

информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, способного применять исторические знания и умения 

при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.  

История Древнего мира 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

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

мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• давать характеристику 

общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства 

различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния 

античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой 

истории. 
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История Средних веков 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» 

и др.); 

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

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и 

значение. 

 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и 
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других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

события; 

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

особенности;  

• применять знания по истории России 

и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

5. Содержание учебного предмета 

5 класс  (68 часов). История Древнего мира 

Введение    
Место истории Древнего мира в периодизации Всемирной истории. Источники исторических знаний. Науки - помощницы истории. 

Раздел I.  Жизнь и открытия первобытных людей   
Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых длительных периодах истории человечества - палеолите и мезолите (в школьном курсе сами 

термины не употребляются). В трех темах раздела характеризуются: а) процесс антропогенеза; б) орудийная деятельность первобытных людей, 

использовавших природные материалы (камень, дерево, кость, шкуры); в) основные занятия людей в условиях присваивающего хозяйства (собирательство и 

охота); г) духовная культура первобытного общества (искусство и религия). Учащиеся получают представление о значении трудовой деятельности в историческом 

развитии человека, а также о влиянии природной среды на жизнь людей в древности. 

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. Условия жизни древнейших людей, их отличие от животных и современных 

людей. Основные занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и 

других крупных животных, жилища, одежда. Потепление. Изобретение лука и стрел, лодки. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате 

изменения условий жизни древнего человека.  

Открытия пещерной живописи и споры о ее происхождении. Создатели древних рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства в первобытном 

обществе. Связь искусства и религии в первобытном обществе. Причины возникновения религиозных представлений, формы религиозного сознания древних 

людей. Миф как часть духовной культуры первобытного человека и исторический источник. 

Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии человеческого общества в условиях производящего хозяйства в периоды неолита и 

энеолита (при обучении термины не употребляются). В двух темах раздела характеризуются: а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в 

жизни первобытного общества; б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики и изобретение гончарного круга; в) возникновение 

родоплеменного строя и его разложение; г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки. 

Переход к  скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного общества. Отличия производящего хозяйства от присваивающего. Образование 

родовых общин и племен. Организация родоплеменной власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий труда и техники земледелия. 

Развитие ремесел.  

Предпосылки открытие меди, переход к изготовлению орудий труда из металлов. Смена каменного века бронзовым и последствия этого: появление 

излишков, разделение племен на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег и торговли. Возникновение социального неравенства: 

появление частной собственности, переход от родовой общины к соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного периода и 

цивилизации. 



 

 

20 

Многообразие способов счета лет в древности: эра, век, календарь, даты. Линия времени. Правила соотнесения, определения последовательности и 

длительности исторических событий, решения элементарных и хронологических задач. 

Раздел II. Древний Восток  
Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления об особенностях и закономерностях развития древневосточных 

стран. Раздел логически связан с материалом темы 5, завершающей изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают представления: а) 

обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего Востока; б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; в) о 

влиянии географического фактора на историческое развитие общества; г) о значении строительства ирригационных сооружений, о преобразовании 

речных долин в результате трудовой деятельности людей; д) о появлении имущественного неравенства между людьми, о формировании 

государственной организации, о праве как атрибуте государственности, о возникновении письменности. 

Природа и географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия земледелием. 

Предпосылки возникновения государственной власти и управления в Египте и объединения страны под властью правителей Южного царства. 

Письменность Египта.  

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), ее природно-климатические особенности. Шумеры. Шумерские города-государства.  

Глиняные таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров. 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как важнейший исторический источник.  

Географическое положение Индии и Китая, особенности рек Инд и Хуанхэ. Мифы о потопе как отражение природных и культурных особенностей 

древних народов индии Китая. Хараппская цивилизация. Особенности источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, социально-

политическая и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. 

Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика). Понятие «Древний Восток». 

В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего, Среднего и Нового царств (сами термины не употребляются). 

Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается представление об 

историческом значении древнеегипетской цивилизации. 

Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка древнеегипетской письменности  Ф. Шампольоном.  Пирамиды  Египта и 

связь их строительства с заупокойным культом. Значение фараона в древнеегипетском обществе. Управление государством. Деспотическая власть. 

Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. Условия жизни и занятия вельмож. Древнеегипетские храмы и культ богов. Значение жрецов 

в древнеегипетском обществе. Народное восстание в Египте по данным «Речения Ипусера». 

Освобождение от иноземного владычества. Завоевательные походы древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и 

превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта – Фивы, дворцы и храмы. Фараон-мятежник: 

основные направления религиозной политики Эхнатона и причины ее провала. 

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. 

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных особенностей Древнего Египта. Миф об Осирисе. Научные знания в 

Древнем Египте. 

Понятия «история» и «культура» (на материале Египта). 

В разделе дается характеристика развития государств в период железного века, показано значение открытия железа в истории человеческого 

общества. Учащиеся получают представление о расширении ареала цивилизации, об укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных 

достижениях народов Западной Азии (создание финикийцами алфавита, Ниневийская библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). 

Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений народов Западной Азии и Египта. Углубляется представление 

о Библии как историческом источнике. 

Географическое положение и природные особенности городов-государств на восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. 

Финикийские колонии. Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в развитии и письменности. 
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Географическое положение и природные особенности Палестины. Библия об истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии 

единобожия и образования государства Израиль. Первые цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада единого государства 

после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие ей военное превосходство над соседними государствами с началом 

железного века. Ассирийская армия – армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.). Образование военной державы и политика 

ассирийских царей в завоеванных странах. Правители Ассирии. Причины падения Ниневии в конце VII в. до н.э.. 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. Новые государства в Малой Азии: Лидия, Мидия, Персия.  

Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII-VI вв. до н.э. Памятники культуры: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др.Научные 

познания вавилонян.  

К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа. Сравнительная характеристика политического и культурного развития 

государств Западной Азии. 

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного века великих держав. Раздел завершает изучение истории Древнего 

Востока. Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего Востока, получают сведения о значении наступления железного века 

в Индии и Китае, узнают о том, что нового внесли древние индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением Персидской 

державы, что служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции. 

Переселение ариев в долину Инда в середине II тыс. до н.э. Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и 

ремеслам. Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств и особенности цивилизации в долине Ганга. 

Верования индийцев. Варны, отношения в обществе. Образование державы Маурьев и ее расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Легенда о 

Будде. Причины распространения буддизма и его роль в укрепление государства. Культурные достижения и научные открытия индийцев. 

Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств и междоусобные войны между правителями этих стран в 

VI-III вв. до н.э. Конфуций и его учение. Объединение Китая под властью Цинь Шихуана. Великая Китайская стена. Изобретения  китайцев. 

Великий шелковый путь.  

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в 

отношении завоеванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа Дария I над своими соперниками, его 

административные, денежные и военные реформы. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в развитии древневосточных государств. 

Раздел III. Древняя Греция  
В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и природных условий Древней Греции и острова Крит, с 

археологическими памятниками и данными мифологии о древнейшей истории региона в период бронзового века, с сюжетным содержанием поэм 

Гомера и религией древних греков. 

Географические и природные условия Греции. Занятия древнейших жителей Балканского полуострова. Вторжение ахейских племен в начале II тыс. 

до н.э. Миф о Тесее и Минотавре. Ахейская Греция в XV-XII вв. до н.э. Микены, Троя и другие города-государства как памятники истории и 

культуры бронзового века. Троянская война.  

Вторжение дорийских племен в Грецию и на Крит в конце II тыс. до н.э. «Темные века» в истории Греции и становление новой греческой 

цивилизации. Мифы о Троянской войне и ее героях как память об ахейской Греции. Образ Гомера. «Илиада» и «Одиссея» как бессмертные памятники 

культуры и ценные исторические источники. 

Мифы о богах Олимпа. Связь древнегреческой мифологии с условиями жизни и занятиями древних греков. Древнегреческие храмы и культ богов. 

Герои Эллады: Геракл, Прометей, Ахилл и др. 

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают представление о двух периодах в истории Греции: гомеровском и архаическом 

(термины не употребляются), узнают о возникновении античной (полисной) цивилизации, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших 
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наиболее важную роль в истории всего греческого мира, об особенностях их развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ 

развития греческих полисов, дает представление о многообразии мира полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой культуры. 

Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о зарождении античной формы рабства. Материал раздела дает возможность 

сравнения греческих полисов с государствами Древнего Востока. 

Понятие «античность». Сущность «греческого чуда» и его последствия для дальнейшего развития Греции. Характерные черты древнегреческого 

полиса. Великая греческая колонизация. 

Географическое положение Аттики и занятия ее жителей. Положение различных слоев населения Афинского полиса. Реформы Солона. Победа 

демоса и тирания Писистрата. Реформы Клисфена. 

Географическое положение Спарты и природные условия Лаконии. Государственное управление в Спарте. Спартанское войско. Система воспитания 

детей и молодежи. 

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и Спартой против персидской агрессии. Материал раздела имеет не 

только познавательное, но и большое воспитательное значение. 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в Милете. Причины вторжения персов в Грецию. Поход персов против Афин (490 

г. до н. э). Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада и причины победы греков. Значение победы 

греков при Марафоне. 

Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. 

Фермопильское сражение и его значение в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Итоги войн с Персией. 

В разделе рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-историческое значение, несмотря на 

ограниченный характер; б) образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных полисов; в) развитие в Греции античной 

формы рабства; г) развитие ремесла и торговли; д) борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой. 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине V в. до н.э. «Век Перикла». Укрепление основ демократии в Афинах 

в результате греко-персидских войн.  Народные собрания как феномен социально-политической жизни Афин. Категории населения, лишенные 

гражданских прав. Ограниченность афинской демократии. Недовольство союзников политикой афин и предпосылки образовнаия Пелопоннесского 

союза. 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в античном мире. Масштабы использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. 

Положение рабов и отношение к ним свободных греков. 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431-404 гг. до н.э.). Интересы различных слоев афинского общества и других греческих полисов в 

военном конфликте со Спартой и ее союзников. Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). Алкивиад на посту стратега и его планы войны со 

Спартой. Сицилийская катастрофа. Бегство Алкивиада в Спарту и критическое положение Афин (411 г. до н.э.). Вторичное избрание Алкивиада на 

должность стратега, победа афинского флота над спартанским. Роль Алкивиада в истории Афин. Последний этап войны  (406-404 гг. до н.э.). 

Трагедия при Аргинусских островах и ее последствия для Афин. Поражение Афин в Пелопоннесской войне и ее последствия для Греции в целом. 

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, 

а как исторически и социально обусловленное и объективированное в продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, обществу, самому 

себе. Учащиеся узнают из раздела о причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа демократии, об активном участии всего 

свободного населения в создании культурных ценностей, о гуманистическом содержании греческой культуры, о расширении знаний греков о природе и 

обществе, о появлении отдельных наук, в том числе истории. 

Система обучения и воспитания детей в греческих полисах.  Предпосылки становления в Древней Греции науки как особого рода деятельности. Научные 

интересы и открытия греческих ученых. Вклад древних греков в науки о человеке, природе, обществе и государстве. История первых Олимпийских игр и их 

значение в истории. 
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Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции  и их 

творения. Древнегреческий театр. 

Вклад древних греков в развитие мировой культуры. 

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при Филиппе II, с жизнью и деятельностью Демосфена, выдающегося греческого 

оратора и патриота, с историей завоеваний Александра Македонского и их последствиями, с экономическим и культурным подъемом в большинстве районов 

Восточного Средиземноморья в эллинистический период. Материал раздела позволяет поставить вопрос о роли личности в истории. Раздел завершает изучение 

истории Древней Греции. 

Географическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии при  царе Филиппе П.  Реакция разных слоев населения Греции на угрозу 

македонского завоевания.  Деятельность  Демосфена. Битва при Херонее  (338 г. до н.э.) и объединение полисов под властью Филиппа П. Подготовка греко-

македонского похода против персов. Гибель Филиппа П. 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битва при Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах  

(331 г. до н.э.) и падение  Персидской державы.  Продолжение похода Александра Македонского на восток. Завоевание Средней Азии и долины Инда, 

основание новых городов. Образование Македонской державы. 

Эллинистический мир.  Распад Македонской державы после смерти Александра и образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, 

Македонское царство, Пергам  и др.  Греческий Восток – ареал распространения античной культуры. Александрия Египетская – политический, культурный и 

научный центр мира в III-I вв. до н.э. Ученые эпохи эллинизма и их открытия. 

Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего Востока. 

Раздел IV. Древний Рим  
Из материалов раздела учащиеся узнают: а) о местоположении и природных условиях Италии (в сравнении с Грецией); б) о возникновении Рима и его 

развитии в царский период; в) об установлении республики и ее аристократическом характере; г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской 

общины; д) о завоевании Италии и организации ее управления под властью Рима. В разделе углубляется понятие «государство». 

Географическое положение и природные условия Апеннинского полуострова и Сицилии. Италия как объект греческой колонизации. 

Хронологические границы истории Древнего Рима и ее периодизация. Основание Рима: легенда и археологические раскопки на берегах Тибра. 

Этруски. Латины. Царский период истории Рима: признаки перехода от первобытности к цивилизации: вожди, совет старейшин (сенат), народное 

собрание. Патриции и плебеи. Легенды о героях Древнего Рима. 

Установление республики в Древнем Риме. Борьба плебеев за свои права и интересы, введение должности народного трибуна. Своеобразие формы 

государственного устройства в Римской республике. Римская армия в первой половине I тыс. до н.э. Пантеон римских богов. 

Политика римлян по отношению к соседним народам и племенам. Войны с галлами. Завоевание Средней и Южной Италии. Войны с Пирром. 

Причины военных и политических побед римлян над своими противниками. «Разделяй и властвуй!» как принцип управления подвластными 

территориями и народами. Основные изменения во внутреннем и внешнем положении Рима к III в. до н.э. 

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской республики в III - II вв. до н.э. в сильнейшую державу Средиземноморья, 

характеризуется как захватническая внешняя политика Рима, так и рассказывается об образовании провинций и обогащении римской знати. 

Продолжается изучение карты Средиземноморского мира в древности. 

Предпосылки римских завоеваний в Средиземноморье в III в. до н.э. Основные соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном 

Средиземноморье. Политическое и экономическое положение Карфагена в Западном Средиземноморье в начале III в. до н.э. Столкновение 

интересов Рима и Карфагена за Сицилию. Цели участников в первой Пунической войне. Создание военно-морского флота и победа Рима в борьбе за 

Сицилию. Предпосылки новых столкновений и подготовка к ним в Риме и Карфагене. Ганнибал. 

Нарушение Карфагеном мирного договора и объявление войны. Военные планы римлян и вторжение Ганнибала в Италию через Альпы.  Битва при 

Каннах (216 г. до н.э.).  Причины победы Ганнибала и ее последствия. Публий Корнелий Сципион и победа римской армии у города Замы (202 г. до 

н.э.). Причины поражения Карфагена во Второй Пунической войне.  
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Продолжение завоевательной политики Рима в Восточном Средиземноморье. Война с Македонией. Войны против великих царств Малой Азии и 

полисов Греции. Третья Пуническая война (149-146 гг. до н.э.) и уничтожение Карфагена. Рим - владыка Средиземноморья. Провинции и принципы 

управления ими. Последствия римских завоеваний в  III - II вв. до н.э. для Рима и покоренных им народов. 

Рост Римского государства. Причины возвышения Рима. Последствия римских завоеваний. 

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, персоналиями период римской истории, приведший к падению 

республиканского строя и замене его режимом империи. Гражданские войны рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной 

теоретической проблемой является изучение причин падения республиканского строя в Риме. 

Внутреннее положение Рима в результате завоеваний в Средиземноморье. Противоречия между римлянами и союзниками, покоренными народами, 

аристократами и народом. Братья Гракхи: происхождение, образование и семейное воспитание, черты характера. Земельный закон трибуна  Тиберия Гракха (133 

г. до н.э.) и борьба вокруг него. Законодательная деятельность Гая Гракха в должности народного трибуна (123-121 г. до н.э.).  Причины поражения  реформ братьев 

Гракхов. Начало гражданских войн в Римской республике. 

Обострение противоречий внутри римского общества и государства на рубеже II - I вв. до н.э. Война в Нумидии. Военные реформы Гая Мария. «Союзнические» 

войны и наделение италиков гражданскими правами.  Борьба между сторонниками Мария и Суллы. Диктатура Суллы и ее последствия. 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов  III - I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. 

Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность Спартака, развитие событий в 74-71 гг. до н.э., основные сражения, направления 

походов рабов, причины поражения. 

Триумвират (Марк Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь) и борьба его участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до н.э.). 

Гражданская война 49-45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель 

Цезаря (44 г. до н.э.).  

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба сторонников республики в «наследников Цезаря». Поражение республиканцев в битве у 

города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную власть. Причины победы Октавиана. 

Причины гражданских войн и падения республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана Августа и его преемников, быт и культура Рима конца республики - начала империи, 

характеризуются достижения римской культуры. 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной власти. Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки 

расцвета римской культуры во времена правления  Октавиана Августа. Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана Августа. Положение цезарей (императоров). «Наихудшие» (Нерон) и 

«наилучший» (Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги их правления в оценках современников и потомков. Расширение границ 

Римской империи при Траяне. 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времен империи. 

Отдых и досуг римлян. Состояние дорог и их значение для управления провинциями. Облик провинциальных городов империи: общее и особенное. 

Причины расширения гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г. до н.э.). Проблемы использования рабского труда в 

сельском хозяйстве в связи с сокращением завоевательных походов. Колоны. 

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к Средневековью период поздней Римской империи. Учащиеся узнают: а) о 

кризисе империи в III в., который являлся не только социально-экономическим и политическим, но и общим кризисом античной культуры и 

идеологии; б) о возникновении и победе христианства, о становлении и развитии христианской церкви; в) о реформах Диоклетиана и Константина; 

г) о развитии мира «варваров»; г) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской империи. 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. Деятельность императора Аврелиан (270-275 гг.) и безуспешные 

попытки преодолеть кризис. 
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Условия возникновения нового религиозного учения  в Палестине. Этапы распространение христианства в контексте социально-политической 

истории Римской империи. Христианские общины, преследования первых христиан в императорском Риме. Предпосылки превращения в конце III в. 

христианской церкви в организованную и влиятельную силу. 

Личности римских императоров III-IV  вв., способы борьбы за верховную власть в Риме и провинциях, роль армии в политической жизни империи. 

Диоклетиан (284-305 гг.) и его реформы управления Римом: уничтожение признаков республики и установление монархии, административная  и 

налоговая реформы, их эффективность в борьбе с кризисом Рима. Константин (306-337 гг.) и его реформы в религиозной, социально-экономической 

и культурной сферах жизни Римской империи. Причины прекращения гонения на христианскую церковь и основание «Нового Рима». 

Натиск варварских племен на границы Римской империи в период Великого переселения народов. Политика Феодосия I по преодолению кризисных 

явлений: уступки готам, запрет языческих религий и обрядов, утверждение христианства в качестве единственной религии. Раздел империи (395 г.) и 

его последствия  для судеб западной и восточной частей Римской империи. Нашествие варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в410 г.; 

Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской цивилизации.  

Конец истории Древнего мира. Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад греков и римлян в мировую культуру. 

Региональный  компонент /Народы и государства на территории нашей страны в древности/ 1 час  

 

 

6 класс (68 часов) 

История Средних веков (23 часов) 

Введение   
Что такое Средние века? Эпоха Средневековья, ее хронологические рамки, место среди других периодов истории, периодизация Средневековья. 

Положение Европы на карте мира на рубеже древности и Средневековья (IV-VI вв.). Роль Европы в мировой истории на исходе эпохи Средних веков 

(XV в.). Исторические источники по истории Средних веков, их своеобразие. 

Раздел 1. Раннее Средневековье    

Глава 1. В центре Ойкумены   

Тема 1. Новый Рим   

Основание Константинополя и перенос в него столицы империи (330 г.). Формирование в Византии особого, ромейского, мира. Становление 

христианской империи: союз императоров и патриархов, иерархия священнослужителей, положение византийского императора (василевса) в 

государстве и обществе. 

Тема 2. Расцвет Византии   

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I (VI в.). Расширение границ империи. Кодекс Юстиниана и его значение для управления державой. 

Строительство христианских храмов и особенности византийской архитектуры: крестово-купольная композиция, алтарь, мозаики. Храм Святой 

Софии как символ столицы христианского мира и его историко-культурное значение. Византийские иконы и суть конфликтов между их 

противниками и защитниками. Войны Византии с соседними государствами и народами (лангобарды, славяне, персы, арабы и др.) и тенденция к 

сокращению размеров империи в VI-XV вв. Причины непродолжительности золотого века Византии и культурно-историческое значение 

Византийской империи.  

Глава 2. Бури на окраинах   

Тема 3. Варвары-завоеватели   

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи в V-VI вв. Судьба Италии после падения Западной Римской империи. 

Теодорих Великий и королевство остготов. Политика короля остготов в отношении римлян и их культуры. Завоевательные походы Византии против 

варварских королевств при Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в раннем Средневековье, 

тенденции их развития. 



 

 

26 

Тема 4. Возникновение и распространение ислама. Тема 5. Мир ислама   

Расселение, природа, особенности климата и жизни арабов в начале VII в. Выгода географического положения Аравийского полуострова и акторы 

перехода арабов от первобытности к цивилизации: города, имущественное и социальное расслоение, единобожие. Значение Каабы для арабских 

племен в домусульманский период истории. Мухаммад (ок. 570-632 гг.): его жизнь и деятельность. 

Основы мусульманского учения и права, их фиксация в Коране и суннах. Объединение Аравии на основе новой религии. Хиджра как эра 

мусульманского календаря. Мечеть, особенности и символика мусульманской архитектуры и живописи. Образование Арабского халифата и его 

особенности. Суть религиозных разногласий между суннитами и шиитами.  

Характер и направления арабских завоеваний в VII-VIII вв. Причины их побед над Византийской империей, Ираном и варварскими королевствами. 

Границы Арабского халифата в период его наивысшего расцвета и положение на стыке с христианским миром и Средней Азией. Религиозная 

политика завоевателей. Халифат при династии Омейядов и Аббасидов. Предпосылки распада халифата в VIII в. и образование новых государств 

(эмиратов) в разных концах мусульманского мира. Предпосылки высокого развития науки и превращения исламских стран в культурные центры 

раннего Средневековья. Выдающиеся арабские ученые и поэты, их вклад в мировое культурное наследие.  

Глава 3. Держава франков   

Тема 6. Рождение королевства франков   

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели и результаты его внутренней и внешней политики, способы их достижения: расширение 

территории королевства в завоевательных походах против соседей; возвышение власти короля, Салическая правда; христианизация; политика 

сближения франков и римлян. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвышение новой династии (Каролинги). Создание 

тяжелой конницы. Историческое значение победы Карла Мартелла в битве при Пуатье (732 г.). Интересы сторон в союзе короля франков с папой 

римским. Распространение христианства среди новых германских племен. Император Карл. Личность короля франков - императора Карла Великого 

(768-814 гг.). Внешняя политика Карла и ее результаты. Причины заинтересованности Карла и папы римского в восстановлении империи (800 г.). 

Тема 7. Император Карл    

Империя Карла Великого: ее геополитическое положение и значение для европейского мира раннего Средневековья. Культурная политика Карла 

Великого. Придворная академия. Раздел империи Карла Великого (843 г.) и его историческое значение. Влияние государства франков на 

исторические судьбы народов Западной Европы.  

Глава 4. Северная Европа во времена викингов   

Тема 8. «Люди Севера» -  норманны.   

Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и образ жизни населения в раннем Средневековье. Признаки перехода 

скандинавов к цивилизации. География морских походов норманнов, причины успешных набегов на города Европы, основание новых поселений, 

открытие викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в Византии и других государствах. 

Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий норманнов к XI в. Роль народов Севера в европейской и мировой истории на 

стадии раннего Средневековья. 

Тема 9. Сколько раз завоевывали Англию?   

История Британии  - Англии в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические 

события, связанные с англо-саксонским завоеванием Британии. Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в 

судьбе Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по 

укреплению своей власти. «Книга Страшного Суда» как орудие королевской власти и исторический источник. Ковер из Байё - исторический источник 

и художественный памятник раннего Средневековья. Особенности развития «народов Севера» в раннем Средневековье. Роль народов Севера в 

европейской и мировой истории и культуре.  

Раздел 2. Европа на подъеме    

Глава 5. Крестьяне и рыцари   
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Тема 10. Земля и власть   

Земля - главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и 

вассалы. Принципы сеньориально-вассальных отношений в Англии и Франции. Значение ритуалов в средневековом обществе. Рыцари. Превращение 

Церкви в крупнейшего собственника земли в средневековой Европе. 

Тема 11. Вечные труженики   

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. 

Натуральное хозяйство. Община как способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян.  

Тема 12. За стенами замков   

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия. Образ жизни и кодекс чести рыцаря как отражение социально-

экономических, политических и культурных процессов зрелого Средневековья. Эволюция замков в XI -XV вв. Рыцарские турниры. Геральдика: 

щиты, гербы, девизы рыцарей. Особенности положения сословий и отношений между ними в зрелом Средневековье. 

Глава 6. Западная Европа в эпоху Крестовых походов   

Тема 13. Империя и Церковь   

Политическое положение Восточно- Франкского и Западно-Франкского королевств после раздела империи Карла Великого (843 г.). Общее и 

особенное в становлении королевств Франции и Германии в IX-XI вв. Образование Священной Римской империи (XII в.). Положение Церкви в IX-XI 

вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на католическую и православную (1054 г.). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над 

светскими правителями. 

Тема 14. Крестовые походы   
 Цели организаторов и участников крестовых походов. Хронология и география крестовых походов в XI-XIII вв. Взятие Иерусалима (1099 г.) и 

образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами Константинополя (1204 г.) и его последствия. Крестовые 

походы против язычников Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания крестовых походов к концу XIII в. 

Значение крестовых походов.  

Глава 7. Лики средневекового города   

Тема 15. «Возвращение» городов    

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI-XIII вв. Способы образования городов в зрелом Средневековье, их историческая топонимика 

(названия городов, районов и улиц) и застройка (крепостные стены, собор, ратуша и др.). Движения за освобождение городов от власти сеньоров, 

города-коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, 

Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной жизни. Городские жители, их занятия, быт, досуг в 

средневековом городе. Ремесленные цехи.  

Тема 16. В сердце средневекового города   

Особенности городской планировки в Средневековье. Главные сооружения и здания в центре, их значение для хозяйственной, политической и 

культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в 

Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей в архитектуре христианских (католических) соборов Западной Европы 

IX-XIII вв. Основные черты романских и готических соборов, их восприятие людьми средневекового общества и их потомками.  

Тема 17. В поисках знаний   

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности 

монастырских и соборных школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки переноса центров образования в города в XI-XIII вв. 

Характерные особенности городских школ и светской системы образования. Средневековые университеты. Наука в Средние века (схоластика; 

попытки опытного познания окружающего мира). Роль городов в жизни средневекового общества. Основные тенденции развития социально-

политической, экономической и культурной жизни средневековой Европы в облике ее городов.  
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Глава 8. Вершина Средневековья   

Тема 18. Во главе христианского мира    

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII-XIII вв. и ее влияния на повседневную жизнь людей, политику государств, науку и 

образование в Западной Европе. Распространение ересей в связи ростом городов и особенности новых еретических учений. Способы борьбы Церкви 

с еретиками (инквизиция, крестовые походы, ордены и др.). Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). Причины 

популярности святых и паломничества к святым местам в средневековом обществе. 

Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе  в XII-XV вв  
Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти императора. Внутреннее и внешнеполитическое положение 

Франции, политика королей по усилению своей власти и централизации государства. 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее королей. Отношения светских правителей с главой Католической церкви. Великая хартия 

вольностей как первое соглашение между королем и его подданными. Предпосылки создания сословно- представительных собраний в XIII -XV вв. и 

их роль в политической жизни стран Западной Европы.  

Тема 20. Тяжкие времена   

Причины резкого сокращения численности населения Западной Европы в XIV в. (голод, чума и др.), их влияние на положение сословий, 

трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства к товарному, денежные оброки и т.д.). Крестьянские войны во Франции и 

Англии, начало процесса раскрепощения крестьян Западной Европы в ответ на усиление социальной напряженности и неэффективности труда 

крепостных. Предпосылки падения престижа папской власти (Авиньонское пленение пап, Великая схизма, крестовые походы против еретиков, 

гуситское движение). Столетняя война (1337-1453гг.) и ее последствия для социально-политической истории Англии и Франции, военного дела и 

армий Европы, европейской истории в целом. Ян Гус и Жанна д' Арк - национальные герои. Роль личности в истории Средневековья на ступени его 

расцвета и зрелости.  

Тема 21. На востоке Европы    

Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения, занятия, верования, общественные отношения. Признаки перехода 

от первобытности к цивилизации. Образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории и отношений с Византией в VII-XII 

вв. Создание славянской письменности и ее значение. Образование славянских государств в Восточной Европе в IX-XI вв. Борьба между 

Католической и Православной церквами за власть и влияние на востоке Европы. «Отстраивание королевств» Восточной Европы в XIII-XIV вв. 

Особенности социально-политического и культурного развития Восточной Европы в раннем и зрелом Средневековье.  

Раздел 3. Дальние страны (  

Тема 22. Во владениях великого хана    

Этнокультурные и религиозные особенности монголов в начале XIII в. Образование государства монголов. Личность Чингисхана и его 

завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. Религиозная политика монголов в 

завоеванных землях. Управление державой Чингисидов и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. Памятники 

культуры эпохи Чингисхана и Тамерлана. 

Тема 23. Индия: раджи и султаны   

Держава Гуптов (IV-VI вв.), ее геополитическое положение в раннем Средневековье и торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и 

культурные достижения индийцев. Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V-XII в, Делийский 

султанат (XIII-XV вв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие 

религиозной жизни жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

Тема 24. Поднебесная империя и страна Сипанго  

Две империи. Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, особенности управления империей, 

отношения с соседними странами и народами, общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов и жизни населения в 



 

 

29 

них, технические изобретения и открытия. Наука, культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония - географические и природные 

особенности страны; специфика заселения островов и основные занятия ее жителей; их религиозные верования. Образование государства и 

особенности управления им. Статус императора в японском обществе и его роль в политической жизни страны. Сёгунат. Самураи. Культура 

средневековой Японии. 

Тема 25. Очень разная Африка   

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и историко-политическое разнообразие Африки в эпоху 

Средневековья. Контакты (завоевания, торговля, миссионерство, путешествия и др.) африканских народов и правителей со странами Западной 

Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об Африке в эпоху Средневековья. 

Тема 26. Мир совсем неизвестный   

Заселение и освоение Америки около 30 тыс. лет назад. Особенности культуры индейцев в контексте природно-географических условий 

американских континентов. Историко-культурная характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия населения, 

общественные отношения, религиозные верования, государственное устройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков и др.  

Раздел 4.   

Глава 10.  Повторительно - обобщающие уроки   

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

 2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья  

6 класс. История России(45 часов) 

Раздел 1 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. 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 славян. 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. 
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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 века 

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» митрополита Илариона. 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.  

Русь в середине XII — начале XIII века 

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 Юрье- ва-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

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 (так называемое 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 Золотой 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. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 
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Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во 

второй половине XIV в., 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 и Востоком. 

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. Андрей Рублев. 

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 церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой 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. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняже - ской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестя- жатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в   Средневековье. 

   Повторительно - обобщающие уроки   

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

 2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках   

7 класс. 

Раздел 2 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 часов) 

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 
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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 XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения 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 Иоаннович. 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. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе 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. Лже- дмитрий 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 
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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 под руководством 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 Се- чью. 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 маньчжурами и империей Цин 

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 в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. 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. 

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 Гизе- ля — первое учебное 

пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI—XVII вв. 

Повторительно - обобщающие уроки   

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 
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 2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках   

 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс 23 часа. 

Введение. От Средневековья к Новому времени.  

Новое время: понятие и хронологические рамки. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Познание 

окружающего мира, изменение мировоззрения, образ жизни, хозяйственная жизнь. Появление машинного производства. Человек Нового времени, 

его отличия от человека средневекового. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. с Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

 Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

 Возрождение. Реформация. Великие географические открытия. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии. Книгопечатание. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Новое в 

военном деле и судостроении. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия – лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Первое кругосветное путешествие. Фернан Магеллан. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.  

Усиление королевской власти.  

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король-наместник Бога на земле. Королевская 

армия. Система налогообложения. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Экономическое развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наемный труд. Рождение капитализма. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. Складывание центров мировой торговли. Банки, биржи и торговые компании.  

Европейское общество в раннее Новое время.  

Социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества их облик. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство-джентри и старое дворянство. Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» 

человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. 

 От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень. 

Рождение гуманизма. 
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 Художественная культура эпохи Возрождения. 

 Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и становление театра как школы формирования нового 

человека. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие 

светской музыкальной культуры. Мадригалы.  

Рождение новой европейской науки.  

Условия развития революции в естествознании. . Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Жизнь 

и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картины мира. Ренэ Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии 

Нового времени.  

Начало Реформации в Европе. 

 Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 

церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого ее распространения в Европе. Развитие Реформации. 

Германия - родина реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой»- суть 

учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

 Распространение Реформации в Европе. 

 Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Борьба католической церкви против реформационного движения. Контрреформация: ее идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола.  

Королевская власть и реформация в Англии. 

 Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформация 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. « Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления Елизаветы I.  

Религиозные войны  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. 

Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте.  

Раздел II. Первые революции Нового времени.  

Международные отношения Освободительная война в Нидерландах.  

Нидерланды - «Жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследование протестантов. Иконоборческое движение. Нидерландская 

революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Рождение Республики Соединенных провинций. Голландская республика 

— самая экономически развитая страна в Европе в Новое время. Центр экономической жизни - Амстердам. Революция в Англии.  

Англия – первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Английская революция XVII в.: 

причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции.  
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Международные отношения в XVI—XVII вв.  

Международные отношения в раннее Новое время. Причины международных конфликтов в XVI—XVII вв. Военные конфликты между 

европейскими державами. Соперничество между Англией, Францией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война 

Вестфальский мир. Османская экспансия. Европейские конфликты и дипломатия.  

Раздел Ш. Традиционные общества Востока.  

Начало европейской колонизации Основные черты традиционного общества: земля принадлежит государству; деревенская община и ее отличия в 

разных цивилизациях; регулятор государство – регулятор хозяйственной жизни; замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Религии Востока – путь самосовершенствования. Разрушение традиционных восточных обществ европейскими колонизаторами. Индия: держава 

Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин 

в Китае. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сегунов в Японии. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги 

и уроки раннего Нового времени 

 

8 класс. 

Раздел 3 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 часов) 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. 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 губернская (областная) 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 деревне Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования 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 Санкт-Петербурге. Кунсткамера. 
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Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. 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 русской культуре. 

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 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—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х годах. 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 в. 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. Анти- дворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 
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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. В. 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 годов: 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 

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 в. Развитие новой, светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). 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 в. Академия наук в Санкт-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, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга 

и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

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 наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового 
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переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: XVTII век. 8 класс. 23 часа. 

Эпоха Просвещения  
Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера 

человека в собственные возможности. Поиск идеала образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Эпоха промышленного переворота  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. Английские колонии в Северной Америке. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 

г. И отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.  

 Великая французская революция 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально- экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения 
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третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации 

прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. 

Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская 

революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой французской революции. 

 Международные отношения в XVIII веке  

 Значение раннего Нового времени 1700-1800 гг. 

9 класс. 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА (68 часов) 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) 

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 г. 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 Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 
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Культурное пространство 

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

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

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

Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

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

Пространство империи: этнокультурный облик страны Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли 

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

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

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

либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. 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 (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

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

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

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

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

война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

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

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

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

государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность 

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

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

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

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

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 Урала и Поволжья. 

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

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

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. 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 годов. 

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 17октября 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. 
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Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

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

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

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе. 

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

«Серебряный век» российской культуры 

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

Региональный компонент 

Наш регион в XIX  начале XX вв. 

 

История Нового времени. 1800-1900. 9 класс. 34 часа.   

Введение.   

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.   
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот 

в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода 

к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения 

в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, 

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура 
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общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы   
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 

развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система 

европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, 

карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов   
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные 

реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к 

концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха 

реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. 

Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое развитие 

Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 
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Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

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

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 

США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
 Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического 

развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв   
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба 

мировой общественности против распространения военной угрозы. 

 

6. Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события   истории России  и зарубежных стран периода   IX-XIX вв;  

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

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  

уметь:  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных 

источников одной тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России;  
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- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий;  

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

источников в связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  

 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать 

выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

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

 

7. Формы контроля и возможные варианты его проведения. Система оценивания. 

Формы  промежуточного контроля:  

- тестовый контроль;  

- проверочные работы;  

- исторические диктанты; 

- индивидуальный и фронтальный опросы; 

- работа с контурными картами. 

Формы организации образовательного процесса:  

- индивидуальная, фронтальная; 

- коллективная: парная и групповая; 
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- уроки с элементами практической работы с картами, графическим материалом; 

- уроки-беседы, уроки-диалоги;  

- прогнозирование и проектирование. 

Виды деятельности обучающихся: 

- работа с книгой; 

- работа с картой;  

- работа с различными источниками информации; 

- нанесение объектов на контурные карты; 

- составление схем, таблиц;   

- рефлексия. 

Формы текущего контроля: 

- тесты по крупным темам; 

- исторические диктанты; 

- работа с контурными картами; 

- проекты; 

- проверка исторической терминологии и номенклатуры. 

Программа предусматривает с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся развитие их самостоятельности при изучении 

истории. 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных 

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п. 

организуется дистанционное обучение в следующих формах: через электронный дневник школы; через сайт школы; через общение с помощью 

электронной почты учащихся, педагогов; через online-тестирование. 

Стартовая диагностика. 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового 

материала. Для проведения стартовой диагностики используются  тесты, контрольные вопросы, главным образом, приёмы технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо «Корзина идей».  

Тематические контрольные работы по классам. 

Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной 

задачи, выполнение теста, устного ответа.  Данные виды работ оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или исследовательской работы. 

  Контрольно -обобщающие уроки проводятся в виде решения тестовых заданий, письменных ответов на вопросы, решения задач, кроссвордов. 

Итоговая оценка. 

  Итоговая оценка по истории выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и 

дневниках учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы.  

Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
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видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов оценки достижения метапредметных результатов 

освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1. Критерии оценки предметных результатов.  

Критерии оценивания обучающихся   

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

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть -  

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие некоторых элементов 

ответа; неудачное определение 

темы или ее определение после 

наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, постоянная 

необходимость в помощи учителя  

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить даже 

с помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий  
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3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых фактов и 

почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются, и нет 

понимания их разницы  

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание  

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда четко и 

правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания  

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе требований ФГОС ООО к 

предметным результатам учащихся, а также структурных элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются обязательными 

результатами обучения. 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 



 

 

50 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

 

 

 

 

 

 содержательное описание каждого критерия  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 
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2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено 

при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости использования аналитического подхода к описанию результатов вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Вид 

контроля 

Формы 

контроля 

Результаты Система оценивания достижения результатов 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовая 

диагности

ка. 

 

Тесты 

 

Знание основных 

понятий, дат 

Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти 

Эстетическое 

воспитание 

обучающихся 

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовл. «3»; 

менее 50% - неудовл. «2». 

Контрольная 

работа 

Усвоение 

понятия 

«История» 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю, 

одноклассникам 

Познавательный 

интерес к истории, 

пониманию 

важности 

исторических 

исследований для 

жизни человека и 

общества 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную 

полностью без ошибок и недочетов. 

    Оценка 4 ставится за работу, выполненную 

полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

    Оценка 3 ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы или 
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допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

    Оценка 2 ставится, если число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Опросный 

лист 

Знания основных 

этапов эволюции 

человека и ее 

причин 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации 

Познавательный 

интерес к истории. 

Научные 

представления об 

эволюции человека 

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовл. «3»; 

менее 50% - неудовл. «2». 

 

Исторически

й диктант 

Знание основных 

понятий, дат 

Умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти 

Эстетическое 

воспитание 

обучающихся 

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовл. «3»; 

менее 50% - неудовл. «2». 

Промежут

очный 

контроль 

Тематические 

контрольные 

работы 

Знание основных 

хронологических 

понятий и 

терминов. 

Определение 

последовательнос

ти 

и длительности 

исторических 

событий. Умение 

решать 

элементарные 

хронологические 

задачи. 

умение работать с 

текс- 

том учебника, 

давать определения 

понятиям, 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

 

Познаватель 

ный интерес 

к истории, 

процессу на- 

учного познания. 

«5» – выполнил все задания правильно; 

«4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно 

только половину заданий; 

«2» – почти ничего не смог выполнить 

правильно; 

 

Устные и 

письменные 

опросы 

 

Знание условий 

жизни и труда 

земледельцев и 

ре- 

месленников, а 

также занятий и 

условий жизни 

вельмож. 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

отличать факты от 

мнений, делать 

выводы на основе 

полученной 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу научного 

познания. Понима-

ние важности 

изучения 

исторических 

«5» – выполнил всё задание правильно; 

«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно 

только половину задания; 

«2» – почти ничего не смог выполнить 

правильно; 
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информации. источников 

Задания с 

выбором 

ответа 

(закрытый 

тест), задания 

« дополните  

предложение» 

(открытый 

тест)  

Знание основных 

терминов, 

понятий 

и дат. Умение 

давать 

характеристику 

цивилизаций 

речных 

долин, 

сравнивать 

их между собой, 

делать выводы на 

основе 

сравнения. 

Умение работать 

с историческими 

источниками. 

При- 

ведение 

примеров 

достижений 

древних 

народов 

умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

сравнивать и 

анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнений, 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

 

Познавательный 

интерес 

к истории, 

процессу 

научного 

познания. 

Представление о 

вкладе 

народов 

первых 

цивилизаций в 

историю 

и культуру 

человечества. 

 

«5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа 

баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Самостоятель

ная работа в 

тетради  

Знание основных 

терминов, 

понятий 

и дат. Умение 

давать 

характеристику 

историческому 

развитию 

государств. 

Знание 

особенностей 

природных 

условий  и занятия 

населения, а также 

истории 

образования и 

расцвета державы 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

«5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями 

 (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   

заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил  

задание 

Итоговая 

аттестация 

Защита 

творческих 

работ 

(проектной 

Знание основных 

периодов и 

событий истории 

Древнего мира. 

умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения,  

формирование 

важнейших 

культурно- 

исторических  

При оценивании  

учитываются:   

- сложность материала; 

- самостоятельность и  творческий характер 



 

 

54 

работы, 

исследователь

ской работы, 

реферата)  

 

Умение давать 

общую 

характеристику 

древних циви-

лизаций и 

государств и 

показывать их на 

карте. 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для  

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение,  

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное 

и по аналогии) и 

делать выводы 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной,  

социальной, 

культурной 

самоидентификаци

и личности,  

миропонимания и 

познания 

современного 

общества на  

основе изучения 

исторического 

опыта России и  

человечества 

 

 применения знаний; 

-  уровень приобретённых знаний, умений и 

навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и  

школьной программами обучения; 

-  полнота и правильность  ответа, степень 

понимания исторических фактов и явлений, 

корректность  речевого оформления 

высказывания; 

-  аккуратность выполнения письменных работ; 

- наличие и характер ошибок, допущенных 

 учащимися; 

- особенности развития учащегося. 

Собеседовани

е  

 

Знать  значение 

терминов 

история, век, 

исторический 

 источник. 

Выделять 

вспомогательные 

 исторические 

науки. 

Осознавать связь 

событий 

прошлого и 

современности. 

Определять роль 

археологических 

раскопок и 

значение 

письменных 

источников в 

изучении 

истории 

Регулятивные: созн

ательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность — 

учебную, 

общественную и 

др.; 

Познавательные:-

 владеть умением 

 работать с учебной 

и внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой 

и развернутый 

план, обосновывать 

выводы и т. д.), 

использовать 

современные 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в  

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения  

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и  

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и  

письменной речью, 

монологической 

контекстной  

речью 

 

Оценка «5» 

1. Знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в 

изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочетов при 

воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Оценка «4»:  
1.Знание всего изученного программного 

материала. 

2.Умение выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и 
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Древнего мира. источники 

информации, в том 

числе материалы на 

электронных 

носителях; 

· уметь читать 

историческую 

карту с опорой на 

легенду. 

Сравнивать 

древнейших людей 

и людей нашего 

времени и делать 

выводы.  

 · способность 

решать творческие 

задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, 

реферат и др.);  

- изображать в 

рисунке 

собственное 

представление о 

первобытном 

человеке. 

 

примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3.Незначительные (негрубые) ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «3»: 

1.Знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

3.Наличие грубой ошибки, нескольких 

негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «2»:  
1.Знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном 

материале. 

2.Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, 

большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ 

4.Ставится за полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных умений и 
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навыков. 

Зачет 

 

Знание основных 

терминов, 

понятий 

и дат. Умение 

давать 

характеристику 

цивилизаций 

речных долин, 

сравнивать их 

между собой, 

делать выводы на 

основе 

сравнения. 

Умение работать 

с историческими 

источниками. 

При- 

ведение 

примеров 

достижений 

древних 

народов. Знание и 

умение 

показывать 

на карте районы 

возникновения 

первых 

цивилизаций 

умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, сравнивать 

и анализировать 

объекты, делать 

выводы на 

основании 

сравнений, 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности. 

уважительное 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Понимание 

значения 

коллективной 

трудовой 

деятельности 

для развития 

личности. 

Эстетическое 

восприятие 

объектов культуры. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией 

Познавательный 

интерес к истории, 

процессу научного 

познания. 

Представление о 

вкладе народов 

первых 

цивилизаций 

в историю и  

культуру 

человечества. 

Осознание 

необходимости 

повторения для 

закрепления знаний 

Оценка «5»: 

- логично изложил содержание своего ответа на 

вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их 

раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня;  

- правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с вопросом, 

характеризует на базовом или профильном 

уровне основные социальные объекты и 

процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- объяснил причинно-следственные и 

функциональные связи названных социальных 

объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах 

относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социально-экономических 

и социальных наук; 

- проявил умение оценивать действия субъектов 

социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

- показал умение формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- на профильном уровне проявил умения 

сравнивать социальные объекты, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; 

- на профильном уровне проявил понимание 

особенностей различных общественных наук, 

основных путей и способов социального и 
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гуманитарного познания. 

Степень проявления каждого из перечисленных 

умений определяется содержанием вопроса. Не 

влияют на оценку незначительные неточности и 

частичная неполнота ответа при условии, что 

учащийся в процессе беседы с учителем или 

классом самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения (на зачете – в процессе 

беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены 

малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в 

процессе уточнения ответа, самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения; или 

не обнаружено какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены 

значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, 

или отвечающий не смог показать необходимые 

умения. 

Оценка «2» 

Не может связно отвечать на вопросы учителя; 

дал более двух ошибочных ответов по важным 

вопросам 

Работа с 

контурной 

картой  

 

 

 

знание 

фактического 

исторического 

материала и 

карты; 

- знание 

исторических 

деятелей и их 

вклад в 

отечественную и 

мировую 

историю; 

- понимание 

причинно-

следственных 

работа с легендой 

карты; 

получение 

информации при 

чтении карты; 

формирование 

вопросов к карте, 

картине, 

иллюстрации; 

работа по 

контурной карте и 

др. 

 

Познавательный 

интерес к 

изучению истории 

Отметка «5» выставляется в том случае, если 

учащийся 

- читает легенду карты; 

- правильно описывает расположение стран 

(государств), используя соответствующую 

терминологию; 

- раскрывает сущность исторических процессов 

и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

- правильно и в полном объеме выполняет 

задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если 

учащийся 

- допускает неточности при чтении легенды 

карты; 
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связей 

исторических 

событий и 

явлений; 

- понимание роли 

исторического 

события на ход 

истории; 

- умение 

применять свои 

знания на 

практике и 

самостоятельно 

(приобретать 

новые знания); 

правильность 

произношение и 

написание 

исторических 

терминов; 

умение быстро 

ориентироваться 

по карте, 

находить 

необходимые 

объекты. 

 

- описывает расположение стран (государств), 

искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

- затрудняется в применении карты при анализе 

сущности исторических процессов и явлений; 

- не в полном объеме выполняет задания по 

контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если 

учащийся или экзаменующийся 

- допускает ошибки при чтении легенды карты, 

искажающие смысл исторической информации; 

- не соотносит историческую информацию с 

картой; 

- не может обозначить изучаемые исторические 

объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если 

учащийся или экзаменующийся 

-  не умеет читать легенду карты; 

- не распознает историческую информацию, 

представленную на карте; 

- отказался работать с контурной картой. 

1.Умение точно и правильно выполнить задание 

по карте; 

2.Умение точно и аккуратно нанести объекты и 

надписи на карту; 

3.Наличие в работе условных обозначений и их 

объяснение (легенда карты); 

4.Соблюдение правил работы с картой 

(использование светлых тонов для 

закрашивания, работа при закрашивании только 

цветными карандашами); 

5.Отсутствие речевых и грамматических 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование  
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5 класс 68 ч. 

 

№  

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

1 Ведение. Откуда мы знаем, как жили наши предки 

 

1 

2 Раздел 1. Жизнь первобытных людей.  

Глава 1. Первобытные охотники и собиратели 

7 

3 Глава 2. Первобытные землевладельцы и скотоводы 

 

3 

4 Глава 3. Счет лет в истории 

 

1 

5 Раздел 2. Древний Восток. 

Тема 4. Древний Египет 

20 

8 

6 Тема 5. Западная Азия в древности 

 

7 

7 Тема 6. Индия и Китай в древности 

 

5 

8 Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция 

21 

5 

9 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

 

7 

10 Тема 9. Возвышение Афин в У в. до н. э. и расцвет демократии 

 

5 

11 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

 

4 

12 Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

17 

3 

13 Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

 

3 

14 Тема 13. Гражданские войны в Риме 

 

4 

15 Тема 14. Римская империя в первые века 

 

5 

16 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

 

2 

17 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 

 Всего часов 68 
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6 класс 68 ч. 

 Наименование раздела и тем Часы 

Раздел I. Раннее Средневековье 23 

1   Введение Живое средневековье 

 

1 

2 Глава 1. В центре Ойкумены 2 

 

3 Глава 2. Бури на окраинах    3 

 

4 Глава 3. Держава франков 2 

5 Глава 4. Северная Европа во времена викингов 2 

 Раздел II. Европа на подъёме 

 

 

6 Глава 5. Крестьяне и рыцари 3 

7 Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов 2 

8 Глава 7. Лики средневекового города 3 

9 Глава 8. Вершина Средневековья 4 

 Раздел III. Дальние страны 

 

 

10 Глава 9. Где был и где не был Марко Поло 2 

 Раздел IV. На пороге Нового времени 

 

 

11 Глава 10. Навстречу новой эпохе 1 

 История России  40ч. 45 

12 Введение. Наша Родина — Россия 1   

13 Тема 1.  Народы и государства на территории нашей страны в древности  

 

5   

14 Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 13 ч  
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7 класс 68 ч. 

 

 
№ п/п Наименование раздела и тем Часы   

1 Всеобщая история  23. 

2 

 

Тема 1 .Мир в начале Нового времени. Великие географические  открытия. 

Возрождение. Реформация 

 

8 

3 Тема 2 .   Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

 

4 

4 Тема 3 .  Эпоха Просвещения. Время преобразований 

 

6 

5 Тема 4.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 

3  

6 Итоговое повторение Значение раннего Нового времени 

 

2  

.7 История России  

 

45  

8 Тема 1. Россия   в XVI 

 

22   

9 Тема 2. Смутное время Россия при первых Романовых 

 

20   

  

15 Тема 3 .Русь в середине ХП — начале XIII в. 

 
8  

16 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 
10  

 Тема 5.  Формирование единого Русского государства 8  

 Всего часов   68  
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 Повторение. Значение раннего Нового времени 

 

3  

 Всего часов 68 

 

8 класс 68 ч. 
 

№  П/П Наименование раздела и тем Часы   

 Всеобщая история. История нового времени 23 
 

1  Раздел 1. Введение.   Мир к началу XVIII века. 

 

 

1 

2 Глава 1. Рождение нового мира. 

 

7 

3 Глава 2. Европа в век Просвещения. 

 

5 

4 Глава 3. Эпоха революций. 

 

5 

5 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 

5 

 История России  45   

9 Введение. У истоков российской модернизации 

 

1 

10 Тема  1.Россия в эпоху преобразований Петра I 
 

15 

11 Тема  2.Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6  

12 Тема  3.Российская империя при Екатерине II 10 

13 Тема  4.Россия при Павле 3 

 

14 Тема  5.Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 10 

 

 Всего часов 68 

 

9 класс 102ч. 

№ п/п  Наименование раздела и тем Часы 

 Новейшая история  34 

1 Введение.  

 

1 
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2  Тема 1 Начало индустриальной эпохи 

 

11 

3 Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 12 

 

4  Тема 3. Азия, Африки и  Латинская Америки в XIX  - начале XX века 

 

3 

5 Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX века 

 

7 

 История России 68 

5 Тема 1.Россия в первой четверти XIX в. 11 

6 Тема 2.Россия во второй четверти XIX в 

 

14 

7 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ  

 

12 

8 Тема 4.Россия в 1880—1890-е гг. 

 

12 

9 Тема 5. Россия в начале XX в. 

 

13 

10 Повторительно-обобщающий урок   

 

6 

 Всего часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Итоговая контрольная работа по истории 5 класс. 

 

 

Задание 1   



 

 

64 

Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. Установите соответствие между темами и 

иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной иллюстрации. 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

Перечень тем 

А) Древняя Палестина 

Б) Древняя Индия 

В) Древний Китай 

Г) Ассирийское государство 

Задание 2   

Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе напишите букву, которой обозначена 

эта тема. 

  

«Было время, когда спартанцы стремились к тому, чтобы достойно предводительствовать; теперь они домогаются командования, но не стараются 

быть достойными его. Прежде греки приходили в Лакедемон, чтобы просить спартанцев возглавить их в борьбе против тех, кого они считали своими 

обидчиками; теперь, напротив, уже не раз эллины призывали друг друга воспрепятствовать спартанцам восстановить их гегемонию. Не следует 

удивляться, что поведение спартанцев вызывает упрёки, ибо они открыто перестали повиноваться богу и законам Ликурга». 

Перечень тем 

А) Вавилонское царство 

В) Древний Египет 

Б) Древняя Греция 

Г) Древняя Индия 

Задание 3   

Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами теме. 
Прочтите список слов (словосочетаний) и напишите слово (словосочетание), относящееся к выбранной Вами теме: 

  

Гунны, «Рамаяна», Тутмос, Меценат, акрополь, Ветхий Завет. 
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Объясните смысл этого слова (словосочетания). 

Перечень тем 

А) Древняя Палестина 

В) Древняя Индия 

Б) Древний Китай 

Г) Древняя Греция 

Задание 4   

Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами теме. 
Прочтите список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), которое относится к выбранной Вами теме. 

 Подвиги Самсона в борьбе с филистимлянами, производство шёлка, суд Осириса, развитие земледелия на берегах Ганга, изгнание Тарквиния 

Гордого, проведение первых Олимпийских игр. 

  

Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). Ваш рассказ должен содержать не менее двух исторических 

фактов. 

Перечень тем 

А) Древняя Палестина 

В) Древняя Индия 

Б) Древний Китай 

Г) Древняя Греция 

Задание 5  

Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами теме. 
 Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой (параллелями и меридианами), в котором полностью или 

частично располагалась страна, указанная в выбранной Вами теме. 

 

Перечень тем 

А) Древняя Палестина Б) Древний Китай 
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В) Древняя Индия Г) Древняя Греция 

Задание 6   

Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3—6, только по выбранной Вами теме. 
 Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей этой страны. 

Перечень тем 

А) Древняя Палестина 

В) Древняя Индия 

Б) Древний Китай 

Г) Древняя Греция 

Задание 7   

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта и выполните задания. 
 Назовите одно любое памятное место (исторический памятник, памятник культуры, мемориальная доска и т. п.) в Вашем регионе (городе, посёлке, 

селе, деревне), связанное с историей Вашего региона, или населённого пункта, или нашей страны в целом. 

Задание 8  

Вспомните важнейшие события истории Вашего региона или населённого пункта и выполните задания. 
  

Какое значение имеет этот исторический факт для истории Вашего региона, или нашей страны, или мира в целом? 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории России 6 класс 

ВАРИАНТ 1 Часть 1 

 

При выполнении заданий 1—12 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 
1  Укажите, к какому периоду относится заселение славянами Восточно-Европейской равнины. 

1) I-II вв. 2) III-V вв. 3) VI-VIII вв. 4) IX-X вв. 

  

2   Княжеское войско в Древней Руси называлось 

1) вечем            3) вервью    2) дружиной                 4) гвардией 

  

3 I  Что стало одной из причин принятия Русью христианства? 

1) начало раздробления русских земель 

2) народные восстания 

3) необходимость укрепления власти киевского князя 

4) призвание новгородцами варяжских князей 

  

4   Прочтите отрывок из документа и укажите век, к которому относится его создание. 
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«Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а [другие] люди не платят... 

А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то виру [штраф] платит та вервь, где найден убитый. 

А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гривен, как постановил [князь] Изяслав, когда дорогобужцы убили его 

конюха. 

А за убитого смерда или холопа 5 гривен». 

1) VIII в. 2) IX в. 3) X в. 4) XI в. 

  

 

5   Укажите имя князя, положившего конец набегам печенегов на русские земли. 

1) Олег Вещий 3) Ярослав Мудрый 

2) Игорь Старый 4) Ярослав Осмомысл 

  

 

6.   Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 

 
 

Какое событие (явление) отражено на данной схеме? 

1) поход Батыя  на Северо-Восточную Русь 

2) борьба со шведскими и немецкими захватчиками 

3) монгольское нашествие на Галицко-Волынские земли 

4) свержение ордынского ига 

  

7    Какое из перечисленных событий относится к XII в.? 

1) битва на Калке 

2) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега 

3) разгром Хазарского каганата князем Святославом 

4) написание «Повести временных лет» 
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8.  Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих княжествах в период ордынского владычества на Руси? 

1) ярлык              2) выход           3) численник               4) баскак 

  

9.  Что стало одной из причин возвышения Москвы? 

1) поддержка московских князей Русской православной церковью 

2) поддержка со стороны Великого княжества Литовского 

3) наличие тесных политических контактов с европейскими державами 

4) отсутствие других политических центров 

  

10.  Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и укажите век, к которому относятся описанные события. 

«Битва имела громадное значение для северной Руси и для Москвы. Современники считали её величайшим событием, и победителю татар, великому 

князю Дмитрию, дали почётное прозвище «Донского» за победу на Дону. Военное значение ... победы заключалось в том, что она уничтожила 

прежнее убеждение в непобедимости Орды и показала, что Русь окрепла для борьбы за независимость». 

1) XII в.            2) XIII в.              3) XIV в.              4) XV в. 

  

11. Укажите, что из перечисленного относится к деятельности князя Александра -   Невского. 

1) победа в битве на Чудском озере                         3) оборона Киева от монголов 

2) участие в Грюнвальдской битве                          4) победа в Куликовской битве 

  

| 12 |  Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 
 

 

 

Укажите вид живописи, изображённый на иллюстрации. 

1) икона              2) фреска                3) мозаика                 4) миниатюра 

Задания 13—17 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова (словосочетания), которые следует записать в поле 

ответа в тексте работы. Имена российских государей следует писать только буквами (например: Николай Второй). 

 



 

 

69 

13.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) строительство первых каменных церквей 

2) принятие Русью христианства 

3) строительство Софийского собора в Киеве 

4) написание «Повести временных лет» 

  

 

 14.   Укажите соседей восточных славян. Найдите в приведённом ниже списке названия 

-    двух племён и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) финно-угры          2) франки               3) хазары           4) саксы            5) вестготы 

  

15.   Запишите понятие, о котором идёт речь. 

-   Военное формирование, состоящее из граждан и создаваемое на добровольных началах в случае военных действий. 

  

  

16.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 

категории населения Древнерусского государства. 

1) Бояре;     2) смерды;     3) закупы:    4) дреговичи;    5) холопы.  

Найдите и запишите термин, «выпадающий» из данного ряда.  

 

Часть 2 

Для ответов на задания этой части (18-20) используйте отделимый лист. Запишите сначала номер задания (18, 19 и т.д.), а затем ответ к нему. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

Прочитайте фрагмент исторического источника й выполните задания 18, 19. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из 

курса истории. 

Фрагмент исторического источника 
«Осенью упомянутого года все находившиеся там царевичи сообща устроили курултай и, по общему соглашению, решили пойти войною на 

русских. Бату, Орда, Гуюк-хан, Менгу-каан, Кулкан, Кадан и Бури вместе осадили город Арпан (Рязань) и в три дня взяли его. После того они 

овладели также городом Ике (Коломной). Кулкану была нанесена там рана, и он умер. Один из русских эмиров, по имени Урман (Роман), выступил с 

ратью против них, но его разбили и умертвили, потом сообща в пять дней взяли также город Макар (Москва) и убили князя этого города, по имени 

Улайтимур (Владимир). Осадив город Юргия Великого, взяли его в восемь дней. Они ожесточённо дрались. <...> Город Переяславль, коренную 

область Везислава, они взяли сообща в пять дней. Эмир этой области Банке Юрку (князь Юрий Всеволодович) бежал и ушёл в лес, его также 

поймали и убили». 

 

17.  Назовите событие, о котором говорится в тексте. Укажите годы (с точностью до десятилетия), к которым относятся описанные события. 

 

18.  Найдите и запишите предложение, где описана ситуация, которая привела к последствиям, описанным в тексте далее. Укажите не менее двух 

последствий. 
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Задание 19 предусматривает анализ исторической ситуации. Выполняя это задание, обращайте внимание на формулировку каждого 

вопроса. 

 

19.  Киевляне с ужасом смотрели, как Перуна с серебряной головой бросают в реку. На другой день приказано было всем им явиться на берег 

Днепра. Взрослые люди вошли в воду, маленькие дети были на руках отцов и матерей, между тем как на берегу стояли великий князь, супруга его, 

бояре и дружина, в тихом благоговении наблюдая за происходящим. 

1. Какое событие иллюстрирует данная ситуация? 

2. Укажите век, когда произошли описанные события. 

3. Укажите значение этого события для Древнерусского государства. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 7 класс.    

  

Часть 1 

При выполнении заданий 1—12 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 
1  Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

1) избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова 

2) принятие Соборного уложения 

3) Смоленская война 

4) открытие первого высшего учебного заведения в России  

  

2  Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

1) основание Троице-Сергиевого монастыря                    3) созыв Стоглавого собора 

2) учреждение патриаршества в России                            4) реформа патриарха Никона 

  

3  Какое из перечисленных событий относится к периоду Смуты? 

1) восстание Степана Разина                                     3) воссоединение Украины с Россией 

2) польско-шведская интервенция                           4) окончательное закрепощение крестьян  

  

4   Деятельность всех государственных учреждений при царе Алексее Михайловиче     контролировал 

1) Челобитный приказ                            3) Разрядный приказ 

2) Приказ тайных дел                             4) Поместный приказ 

  

 5    Что стало одним из следствий Смуты начала XVII в.? 

1) завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы 

2) вхождение украинских земель в состав России 
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3) пресечение династии Рюриковичей 

4) воцарение династии Романовых на российском престоле 

  

6. Что из перечисленного явилось одним из следствий усиления западного влияния в - России в XVII в.? 

1) зарождение мануфактурного производства 

2) присоединение Левобережной Украины и Киева к России 

3) открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии 

4) формирование всероссийского рынка 

  
7.  Прочтите отрывок из документа и укажите название этого документа. 

«Которые слободы на Москве патриаршие, и митрополичьи, и владычные, и монастырские, и бояр, и окольничих, и всяких чинов людей, <...> то те 

все слободы со всеми людьми, которые в тех слободах живут, всех взять за государя в тягло и в службы бездетно и бесповоротно, кроме кабальных 

людей». 

1) Судебник                      3) Стоглавый собор 

2) Домострой                    4) Соборное уложение 

  

8.  Прочтите отрывок из документа и укажите царя, во время правления которого этот документ появился. 

«Грамота от Степана Тимофеевича от Разина. Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить, да и великому 

войску и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы за одно изменников вывадить и мирских кровопийцев вывадить». 

1) Михаил Фёдорович                               3) Фёдор Алексеевич 

2) Алексей Михайлович                            4) Пётр Алексеевич 

  
   9.Первым русским царём, избранным Земским собором, был 

1) Борис Годунов                            3) Михаил Романов 

2) Василий Шуйский                      4) Фёдор Годунов 

Ответ:    

10. Укажите жанр, появившийся в русской литературе XVII в. 

1) жития святых                2) сатирические повести               3) былины                4) летописи 

  

 

11.  Рассмотрите схему и выполните задание. 
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Заштрихованные на схеме территории 

1) вошли в состав России в результате разделов Польши 

2) отошли   к   России   по   условиям  Андрусовского перемирия 

3) были возвращены Российскому государству по итогам Смоленской войны 

4) переданы  России  по Деулинскому перемирию 

  

12.  Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

 
 

Укажите событие XVII в., в честь которого сооружён данный памятник. 

1) освобождение Москвы от польских интервентов 

2) воцарение династии Романовых 

3) воссоединение Украины с Россией 

4) присоединение Западной Сибири 

  

Задания 13-17 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа 

в тексте работы. Имена российских государей следует писать только буквами (например: Николай Второй). 
13.  Расположите данных исторических деятелей в хронологической последовательности их фактического правления в России. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические деятели, в правильной последовательности в таблицу. 

1) Борис Годунов                      3) Алексей Михайлович 

2) царевна Софья                      4) Михаил Фёдорович Романов 
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14  Установите соответствие между именами русских царей и событиями, которые относятся к периоду их правления: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ИМЕНА ЦАРЕЙ                                                            СОБЫТИЯ 

A) Борис Годунов 1) Смоленская война 

Б) Михаил Фёдорович 2) восстание Хлопка Косолапа 

B) Алексей Михайлович 3) принятие Соборного уложения 

4) Ливонская война 

  

 

15.  Кто из названных землепроходцев (мореходов), совершил свои путешествия в XVII в.? Найдите в приведённом ниже списке два имени и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) В.И. Беринг                          4) СП. Крашенинников 

2) СИ. Дежнёв                          5) М.П. Лазарев 

3) Е.П. Хабаров 

16. Сравните особенности управления Российским государством при Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) рост числа приказов 

2) частые созывы земских соборов 

3) принятие нового свода законов — Соборного уложения 

4) сохранение местничества 

Ответ:         

Черты сходства Черты различия 

 

    

 

Часть 2 

Для ответов на задания этой части (18—20) используйте отдельный лист. Запишите сначала номер задания (18, 19 и т.д.), а затем ответ к 

нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 18, 19. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из 

курса истории. 

Из работы С.Ф. Платонова «Лекции по русской истории» 
«...шла борьба не только политическая и национальная, но и общественная. Не только воевали между собой претенденты на престол московский и 

сражались русские с поляками и шведами, но и одни слои населения враждовали с другими: казачество боролось с оседлой частью общества, 

старалось возобладать над ней, построить землю по-своему — и не могло. 

Борьба привела к торжеству оседлых слоев, признаком которого было избрание царя... Эти слои и выдвинулись вперёд, поддерживая спасённый ими 

государственный порядок. Но главным деятелем в этом военном торжестве было городское дворянство, которое и выиграло больше всех. ...(Эта 
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борьба) много принесла ему пользы и укрепила его положение. ...ускорила процесс возвышения московского дворянства, который без неё 

совершился бы несравненно медленнее. ...Что касается до боярства, то оно, наоборот, много потерпело от... (этой борьбы)». 

 

17. Назовите период русской истории, о котором идёт речь. Назовите царя, который упоминается в тексте. 

 

18.  В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, содержащее утверждение, обоснования которого приведены в первом и во втором 

абзацах. Укажите не  менее двух фактов, представленных в тексте в качестве обоснований указанного утверждения. 

 

Задание 19 предусматривает анализ исторической ситуации. Выполняя это задание, обращайте внимание на формулировку каждого 

вопроса. 
19   «Русское общество разделилось на два лагеря, на почитателей родной старины и 

- приверженцев новизны, то есть иноземного, западного. Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде православной церкви, стали 

проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой ратовали противники реформ, и тем легче отдавались иноземному влиянию». 

 

1. Укажите с точностью до десятилетия время проведения реформы, о которой идёт речь. 

2. Как стали называть противников реформы? 

3. Укажите причину, по которой часть населения не приняла реформы. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая работа по истории в 9 классе 

Часть 1 

1.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) Русско-японская война 

Б) Крымская война (Восточная война) 

— война. 

В) военная реформа Милютина, 

введение всеобщей воинской 

повинности. 

  1) 1874 г.  

2)  1853—1856гг. 

3)  1821 г. 

4) 1904 – 1905гг.  

5) 1805 – 1807гг. 

 

 2.  Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

 1) денежная реформа Витте  
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2) отмена крепостного права 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) установление  государственной идеологии «теории официальной народности» 

 

 3. Рассмотрите изображение. 

 
Участником событий, увековеченных В.И. Шервудом в памятнике, фрагмент которого Вы видите, был: 

 1) М. И. Кутузов                    2) П. С. Нахимов 

3) М. Д. Скобелев                  4) А. В. Суворов 

 

 

 

 

4. Рассмотрите схему и выполните задание.   

Прочитайте отрывок из работы историка и укажите цифру, под которой на схеме обозначено сражение, название которого пропущено в 

данном отрывке. 

 «___________ является одним из самых кровопролитных сражений данного века и наиболее кровопролитным из всех однодневных, бывших до него. 

По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало или получало ранения около 6000 человек, французская армия 

потеряла около 25 % своего состава, русская — около 30 %. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных выстрелов, с русской стороны 

— 50 тысяч. Наполеон назвал ___________ своим самым великим сражением, хотя его результаты более чем скромны для привыкшего к победам 

великого полководца.» 
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5. Прочитайте четыре предложения.  

Два из них являются тезисами (положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послужить для 

аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите в 

таблицу. 

 1) В России было отменено крепостное право, введен всесословный суд, учреждено земское самоуправление. 

2) Внутреннюю политику Александра II можно считать прогрессивной и либеральной. 

3) Народники активно боролись с царским режимом во второй половине XIX века. 

4) Народная волю организовала серию покушений на Александра II, которые закончились его убийством. 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

    

  

 

 

 

 

6. Создателем какого из приведённых памятников культуры был П.И. Чайковский? Укажите порядковый номер этого памятника 

культуры. 

 

1) балет «Лебединое озеро» 

2) комедия «Бригадир» 
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3) повесть «О Ерше Ершовиче» 

 
7. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) политики Контрреформ Александра III? 

— деятельность группы «Освобождения труда» 

— деятельность кружка Буташевича−Петрашевского 

— деятельность народников 

— учреждение «Союза борьбы за освобождения рабочего класса» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано политикой Контрреформ Александра III? 

Часть 2 

8.  Существует точка зрения, что, несмотря на существенные различия, во взглядах и деятельности декабристов и революционных народников 

имелись общие черты. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность. 

9. Выполните задание. 

 Зажиточный крестьянин тяготился жизнью в общине. Недостаточная площадь свободной земли и иные общинные тяготы мешали ему получать 

бóльшую прибыль. Когда в стране начали проводить реформу, согласно которой он мог выйти из общины и переехать на отдельное место 

жительства (хутор), — он этим сразу воспользовался. 

 

 1. Укажите императора, в период правления которого произошли описанные в тексте события. 

2. Укажите государственного деятеля, занимавшего пост председателя Совета министров в период проведения реформы, упомянутой в тексте. 

3. Почему правительство было заинтересовано в проведении упомянутой в тексте реформы? 

 


