


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9

классы),  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
второго  поколения  (Федеральный   государственный   образовательный   стандарт
основного  общего  образования  /Стандарты  второго  поколения  /   М.:  «Просвещение»,
2011).  

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России»
разработаны  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  а  также  Концепции  нового  учебно-методического
комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных
Российским историческим обществом.

Рабочая  программа  по  истории  для  5-9  классов  составлена  с  учётом  авторской
программы  по  истории  России  для  предметной  линии  учебников  под  редакцией
А.В.Торкунова(Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса  «История
России».  6-9  классы  (основная  школа):  учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.).
Всвязи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа
по   всеобщей  истории  составлена  в  соответствии  основе   Примерной
программы основного общего образования по истории

История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс.
История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс.
История России. XIX век. 8 класс.
История России. XX век. 9 класс.
По  курсу  «Всеобщая  история»  программа  ориентирована  на  предметную  линию

учебников А.А.Вигасина – А.Я. Юдовской издательства «Просвещение»:
История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. 
История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.
История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.
История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.
История Нового времени. 9 класс. А.Я. Юдовская и другие
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; 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.
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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.

Нормативные правовые документы.
Программа составлена на основании следующих документов:
1)  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования.  Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

2) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа / сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011;

3) Основная образовательная программа 
для 5 класса :
«Всеобщая  история.  История  Древнего  мира»  5  класс:  учеб.  для  общеобразоват.

организаций/ А.А. Вигасин,  Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. – 9-
е изд – м.: Просвещение, 2019. – 303 с., изд. М.: Прсвещение, 2019.

для 6 класса:
«История России» 6 класс.  Учебн. для общеобразоват.  Организаций. В 2 ч. Ч. 1 /

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.с. Стефанович и др.; под ред. А.В. Торкунова. – 3-е изд.
– М. просвещение, 2018. – 128 с.

«История России» 6 класс.  Учебн. для общеобразоват.  Организаций. В 2 ч. Ч. 2 /
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.с. Стефанович и др.; под ред. А.В. Торкунова. – 3-е изд.
– М. просвещение, 2018. – 127 с.

«Всеобщая  история.  История  Средних  веков».  6  класс:  учебн.  для  образоват.
Организаций/ Е.В. Агибалова, Г. М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – 9-е изд.,перераб. –
М.: Просвещение, 2019. – 287с. изд. М. Просвещение, 2019.

для 7 класса:
«История России» 7 класс.  Учебн. для общеобразоват.  Организаций. В 2 ч. Ч. 1 /

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Кукуркин, А.Я. Токарева.; под ред. А.В. Торкунова. –
5-е изд., перераб. – М. просвещение, 2019. – 112 с.

. «История России» 7 класс. Учебн. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. Ч. 2 /
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.Кукуркин, А.Я. Токарева.; под ред. А.В. Торкунова. –
5-е изд., перераб. – М. просвещение, 2019. – 128 с.

«Всеобщая  история.  Истори  Нового  времени.  7  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
организаций  /  А.Я  Юдовская,  П.  А.  Баранов,  Л.  М.  Ванюшкина;  под  ред.  А.А.
Искандерова. М. : Просвещение, 2019. – 239 с. для 8 класса:

 История  России:.  8  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций.  В  2  ч.  Н.М.
Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукурин, А.Я. Токарева; под ред.А.В. Торкунова. – 6-е изд.
М.: Просвещение, 2020. – 112 с.: ил., карт.

Всеобщая  история.  История  нового  времени,  1800  –  1900.  8  класс:  учеб.  для
общеобразоват.  организаций/ А.Я. Юдовская,  П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина;  под ред.
А.А. Искандерова. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015 – 304 с.

Для 9 класса:
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История  России:.  9  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций.  В  2  ч.  Н.М.
Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под ред.А.В. Торкунова. – 6-
е изд. М.: Просвещение, 2020. – 160 с.: ил., карт.

Всеобщая  история:  Новейшая  история.  9  кл.:  учебник  для
общеобразоват.организаций/О.С.  Сорока-Цюпа,  А.О.  Сорока-Цюпа;  под  ред.  А.А.
Искандерова . 7-е изд., доп. – М.: Просвещение,2018. – 304 с.

Общая характеристика учебного предмета «История».

Значение  исторического  образования  обусловливается  его  познавательными  и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности
человека. В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом
социально-экономического,  политического  и  культурного   развития  общества  и  его
граждан.  История,  основанная  на  достоверных  фактах  и  объективных  оценках,
представляет  собирательную  картину  социального,  нравственного,  созидательного,
коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о
человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая
эти  представления  в  соответствии  с  общей  линией  времени,  движения  и  развития,
учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Отличительной особенностью рабочей программы является интегративность курсов
всеобщей  и  отечественной  истории  при  сохранении  их  самостоятельности  и
самоценности.  Кроме  того,  линии  учебников  построены  на  системе  понятий,
обеспечивающих  теоретическое  осмысление  школьниками  исторических  фактов  и
процессов.  В  основу  этой  системы  понятий    заложено  сочетание  разных подходов  к
изучению  истории  (цивилизационно-локального,  цивилизационно-стадиального,
модернизационного, формационного). Подход таков – в 5–9-м классах собрать основные
понятия  в  непротиворечивую  учебную  схему  и  с  ее  помощью  учить  школьников
осмысливать ход истории. С 5-10 классов – постепенно знакомить учеников с тем, что
существует  несколько  разных  теорий  объясняющих  исторический  процесс.  Система
понятий  представлена  во  введении  к  каждому учебнику  (в  тексте,  схемах),  а  также  в
словаре. Каждое понятие, описывающее общество в целом, будет представлено ученикам
как  набор  четырех  групп  признаков  –  отличительных  черт  в  экономике,  социальных
отношениях,  политике,  культуре.  Таким образом,    учащиеся научатся  делать  выводы,
переходить  от  частного  к  общему,  развиваем  абстрактное  мышление,  логику,  умение
видеть общее в разном.

Необходимо  представить  ученикам  широкую  палитру  фактов  и  мнений,  на
основании  которых  каждый  из  них  сможет  формулировать  собственную  позицию,
договариваться с собеседниками, находя то, что дорого и близко всем, т.е. учиться жить в
нашей  общей  стране.  Именно  таким  видится  нам  вклад  курса  истории  в  становление
российской гражданской идентичности школьников. 
Цели и задачи изучения учебного предмета «История».

В  соответствии  с  линиями  развития  личности  образовательной  системы  и
требованиями к предметным результатам по истории, содержащимися во ФГОС, целями
изучения истории являются:

 Овладение учащимися исторической картиной мира.
 Формирование открытого исторического мышления учащихся.
 Нравственное самоопределение личности учащихся.
 Гражданско-патриотическое самоопределение личности.
Поставленные  цели  подразумевают  решение  следующих  образовательных,

развивающих и воспитательных задач:
1) формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,

культурной самоидентификации личности обучающихся,  осмысление ими опыта
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российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и
демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,
людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной,  экономической,  политической, научной  и  культурной  сферах;
приобретение опыта историко-культурного,  цивилизационного подхода к  оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном
поликультурном, полиэтничном и много конфессиональном мире; 

4) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для
гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения
исторического опыта России и человечества;

5) развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся  в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях
прошлого  и  настоящего,  способностей  определять  и  аргументировать  своё 
отношение к ней;

6) воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;
восприятие  традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
 Описание места учебного предмета «История» в учебном плане.

Курс  истории  (Всеобщая  история  и  История  России)  для  основной
школы  является  органичным  продолжением  курса  Окружающий  мир  для
начальной  школы  и  реально  решает  проблему  преемственности  и
непрерывности  образования  и  на  уровне  содержания,  и  на  уровне
образовательных технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной
истории основной школы тесно интегрированы между собой, работают на
достижение единых целей.  Курс истории содержательно и технологически
соотнесен с курсом обществознания (5–9).  

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  предмет
«История» изучается с 5-го по 9-й класс 420 часов из расчета 2 учебных часа
в неделю, по 68 часов в каждом классе (5-й класс – «Всеобщая история»; 6–9-
й класс – «Всеобщая история» и «История России» с явным приоритетом в
пользу  последней.  В  соответствии  с  годовым  календарным  учебным
графиком программа отводит по 68 часов на изучение предмета «История» в
каждом классе.

 Описание ценностных ориентиров содержания

учебного предмета «История».
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Главная задача школьного исторического образования — формирование у учащихся
исторического  мышления  как  основы  формирования  гражданской  идентичности
ценностно - ориентированной личности.

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся основной школы к жизни
в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я?
Кто  мы?  Кто  они?  Что  значит  жить  вместе  в  одном  мире?  Как  связаны  прошлое  и
современность? Ответы предполагают,  во-первых, восприятие подростками младшего и
среднего  возраста  основополагающих  ценностей  и  исторического  опыта своей страны,
своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний
по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути
других народов мира.  Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде,  соотнесения себя как личности с социальным
опытом человечества. 
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета «История»

Личностными  результатами изучения  предмета  «История»  являются  следующие
умения:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
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Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути   достижения  целей,   в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,   собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить   логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение; 
9)  умение  организовывать   учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)  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.

Предметными  результатами изучения  предмета  «История»  являются  следующие
умения:

Овладение  исторической  картиной  мира:  умение  объяснять  современный  мир,
связывая исторические факты и понятия в целостную картину

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д.
 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать
 Группировать (не по хронологии)
 Сравнивать 

Формирование  открытого  исторического  мышления:  умение  видеть  развитие
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия)

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность 
 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох 

Нравственное  самоопределение  личности:  умение  оценивать  свои  и  чужие
поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей

 При оценке исторических  явлений выявлять  гуманистические нравственные
ценности
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Гражданско-патриотическое  самоопределение  личности:  умение,  опираясь  на
опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий
 Толерантно определять свое отношение к иным позициям.

Формы организации образовательного процесса.
В соответствии с требованиями ФГОС программа реализует деятельностный подход,

который  предполагает  отказ  от  репродуктивных  форм  работы  в  пользу  активного
включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность. 

Реализации  этой  идеи  служит  основная  отличительная  особенность  методического
аппарата выбранных учебников, почти полный отказ от традиционных  репродуктивных
вопросов к  параграфу  («Перескажи…»,  «Назови…»  и  т.д.)  и  замена  их  творческими
продуктивными  заданиями.  Вся  необходимая  для  ответа  информация  находится  в
тексте,  хотя  прямого  ответа  нет:  имеющиеся  сведения  нужно  перекомбинировать,
выделить главное, самостоятельно обобщить и получить новый информационный продукт
–  вывод,  оценку  и  т.д.  Именно  эти  продуктивные  задания  и  составляют  основу
развивающего учебника в отличие от традиционного, где главное – текст-объяснение. 

Для обучения детей решению продуктивных заданий во введении к каждому учебнику
приводится обобщающий алгоритм: 

1. Осмыслите задание: прочитайте и объясните своими словами, что требуется сделать.
2. Найдите информацию, нужную для выполнения задания (в тексте, в иллюстрации и

т.п.).
3. Преобразуйте информацию так, чтобы получить ответ по заданию: выделить главное,

найти решение, причину, обосновать свою позицию и т.п.
4. Запишите,  если необходимо, решение в требуемой форме: таблица,  список, текст,

числовая запись. 
5. Составьте мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…», «потому что…», «во-

первых,… во-вторых,…». 
6. Дайте полный ответ (расскажите о своем решении),  не рассчитывая на наводящие

вопросы учителя.
Технологии обучения.

В соответствии с концепцией  развивающего образования программа предполагает
использование  проблемно-диалогической технологии освоения нового материала. Эта
технология  учит  самостоятельно  открывать  новые  знания  и  предлагает  строить
деятельность  учеников  на  уроке  по  универсальному  алгоритму  решения  жизненно-
практических  проблем:  осознание  проблемной  ситуации  –  противоречия,  например,
между  двумя  мнениями,  формулирование  проблемы/задачи/цели,  составление  плана
действий, реализация плана, проверка результата. 

Чтобы  согласовать  проблемно-диалогическую  технологию  с   насыщенным
историческим  материалом,  возможно  использовать  еще  одну  технологию  –
продуктивного  чтения (формирования  типа  правильной  читательской  деятельности).
Перед  уроком ученики  получают домашнее  задание  –  предварительное чтение текста
нового  (еще  не  изученного)  параграфа.  При  этом  от  учеников  вовсе  не  требуется
запомнить  или  заучить  что-либо  из  нового  материала.  Предварительное  чтение
необходимо  для  того,  чтобы  на  уроке  ученики  смогли  ориентироваться  в  тексте  при
выполнении  заданий  по  нему.  Уже  на  уроке  в  ходе  изучающего  чтения происходит
присвоение и первичное закрепление нового знания. 

В  проблемно-диалогической  технологии  повторение  изученного  материала
происходит на  этапе актуализации знаний.  После формулирования учебной проблемы
ученики  вспоминают,  какие  имеющиеся  у  них  знания  пригодятся  для  ее  решения,  и
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обращаются  к  изученному  материалу.  Этот  этап  актуализации  обеспечен  в  учебнике
вопросами перед параграфом.  Они входят в домашнее задание вместе с чтением текста
нового  параграфа.  Вопросы  актуализации  предлагают  ученикам  вспомнить  основные
понятия  и  факты,  с  которыми  они  познакомились  на  предыдущих  уроках  и  которые
необходимы для понимания новой темы. Причем вопросы о ключевых понятиях и фактах
повторяются многократно, и мы можем задавать их в течение всего учебного года. Таким
образом постепенно осуществляется их освоение и запоминание. 

В  проблемно-диалогической  технологии  присвоение  и  частичное  закрепление
нового материала происходит на этапе  открытия нового знания. Для обеспечения этого
этапа  к  каждому  его  фрагменту  ставятся  продуктивные  вопросы  и  задания  после
параграфа. Они носят характер интеллектуальных задач, в которых ученикам необходимо
оперировать с новыми информационными единицами темы – присваивать новые знания и
отрабатывать  умения.  Решая  эти  задачи,  ученики  пошагово  приближаются  к  снятию
учебной проблемы урока.  При этом каждое из таких заданий (интеллектуальных задач)
должно способствовать достижению одной из целей изучения истории – линии развития. 

Виды и формы контроля.
Фронтальный контроль.

Задания на классификацию, соотнесение.
Составление рассказа по тематическим иллюстрациям, по плану или используя ключевые
слова  (разработка алгоритма рассказа по иллюстрации)
 Проверка заполнения схемы
Составление  рассказа,  представление  доклада,  презентации  (плана  презентации)
материала на тему.
Составление рассказа, представление доклада, презентации материала на тему
Определи термин по описанию

Групповая работа. Взаимоконтроль
Восполнение логической цепочки
Решение учебных задач по ист. карте, заполнение контурной карты
Поиск информации в источнике.
Задание на счет лет
Решение учебных задач по ист. карте, заполнение контурной карты
Составление ответа по плану, схеме.

Промежуточный  контроль:  Решение  учебных  задач  на  применение  счета  лет,
соотнесение дат

Самоконтроль – определи задачи государства по описанию
 Текущий:  словарный  диктант,  составление  кроссворда,  сочинение  на  тему,

восполнение  схемы  с  недостающими  элементами,  словарный  диктант.  Представление
творческой работы «Боги Греции» (кроссворд, сообщение, презентация и т.д.).   Оценка
рисунков (групповая работа). Заполнение контурной карты, заполнение схемы «Власть в
Риме». Формирование понятийного аппарата. Оценка умения формулировать вопросы.

Тематический контроль: Тест, проверочная работа.
Индивидуальный контроль. Словарный диктант, выполнение творческой работы:

презентация докладов, сообщений на тему.
Промежуточный внешний контроль. Словарный диктант

Сравнительная  характеристика  римских  императоров  по  алгоритму  характеристики
исторического деятеля
 Итоговый контроль. Контрольная работа, тест. 85 -100% -5; 67-84% - 4; 50-66% -
3; менее – 50% - 2.
СОДЕРЖАНИЕ УЧ  ЕБНОГО ПРЕ  ДМЕТА «ИСТОРИЯ»  
5-й класс
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ( 68ч)
Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в

целостную  картину  различные  факты  и  понятия  первобытной  и  древней  истории:
происхождение человеческого общества,  народов и государств;  разделение обществ  на
первобытные и цивилизованные, на западные и восточные. 

3-я  линия  развития. Рассматривать  в  развитии  процессы  перехода  первобытных
обществ на ступень цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений,
ценностей, которые зародились в Первобытном и Древнем мире. 

4-я  линия  развития. Видеть  истоки  современных  нравственных  ценностей  в
традициях и религиях древних обществ. 

5-я  линия  развития. Отмечать  вклад  каждой  древней  цивилизации  в
общечеловеческую культуру. 

Содержание.

Модуль 1. Первая историческая эпоха
Вводная тема (1 ч.) 
Что  изучает  история –  проблема  предназначения  исторической  науки.  Источники

знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие
об  эре  как  точке  отсчета  и  правила  ориентировки  в  историческом  времени.  Деление
всемирной  истории  на  периоды (Первобытный  мир,  Древний  мир и  т.д.).  История
Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и
оценки исторических знаний. 

Тема 1.Жизнь первобытных людей (5 ч.) 
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек

умелый»  (более  2  млн.  л.н.)  и  его  развитие  к  современному  виду  людей  –  «человек
разумный  разумный».  Расселение  древнейшего  человека (прародина,  направление
расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений
(чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в
Ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление
внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для
первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и
собирательства  к  земледелию  и  скотоводству  (ок.  10  тыс.  л.н.),  зарождение  ремесла
(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.

Переход  от  первобытного  общества на  ступень  цивилизации  (около  5  тыс.  л.н.):
образование  соседских  общин  и  расслоение,  возникновение  городов  и  государств
(признаки понятия), изобретение письменности. Появление неравенства и знати.

Обобщение и контроль (1 ч.) 

Модуль 2. Древний Восток
Тема 4. Древний Египет (7 ч.) 
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие,

города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Как жили земледельцы
и ремесленники в Египте.   Военные походы фараонов.  Образование Древнеегипетского
государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского
общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и
люди  в  зеркале  мифов  и  легенд,  роль  жрецов,  представление  о  загробном  мире).
Культурное  наследие Древнего  Египта:  искусство,  иероглифическая  письменность,
пирамида  Хеопса,  научные  знания,  календарь.  Бронзовый  век  в  Египте,  расцвет
могущества Древнеегипетского государства. 

Обобщение и контроль (1 ч.) 
Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч.) 
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Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древнего  Междуречья  (Двуречья)
(орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть).
Отличительные  особенности  Междуречья и  второе  значение  понятия  «цивилизация»
(культурная общность).  Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств
Западной Азии (Передней Азии). Финикийские сказания. Древееврейское царство. Начало
«железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей.
Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии
и  зарождение  древних  религий:  научные  знания  жрецов  Междуречья
(шестидесятиричная  система  счета),  алфавит, Библия  и  религия  древних  евреев
(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона. 

Обобщение и контроль (1 ч.)
Тема 6. Индия и Китай  в древности (4 ч.) 
Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древней  Индии,  занятия  жителей,

возникновение  государства.  Особенности  цивилизации  Древней  Индии  (варны,
представление  о  перерождении  души,  отношения  государства  и  общины,  касты).
Культурное  наследие  Древней  Индии:  Будда  и  буддизм  (основные  идеи  о  божестве,
человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета. 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древнего  Китая,  занятия  жителей  и
зарождение государства.  Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и
государства). Культурное наследие Древнего Китая:  первый властелин Китая,  Конфуций
и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская
стена, иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего
Востока. 

Обобщение и контроль (1 ч.) 
Модуль 3. Древняя Греция
Тема 7. Древней Греция (5 ч.) 
Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древней  Греции:  Троя,  Крит  и  Микены,

предание  о  троянской  войне,  «темные  века»,  возникновение  полисов  –  городов-
государств,  отличительные  особенности  их  общественного  устройства  и  управления.
Отличия  демократических  Афин  и  аристократической  Спарты.  Формирование  народа
греков-эллинов, греков и критян. Греческие колонии (причины образования и культурная
роль). 

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера «Илиада», «Одиссей», легенды о
людях и богах, отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о
божестве,  человеке,  его  судьбе),  значение  Олимпийских  игр  (с  776  г.до  н.э.),
древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  Религия древних египтян.

Обобщение и контроль (1 ч.) 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (6 ч.) 
Земледельцы  Аттики  теряют  землю  и  свободу.  Зарождение  демократии  в  Афинах.

Древняя  Спарта.  Греческие  колонии  на  берегах  Средиземного  и  черного  морей.
Олимпийские игры в древности.

Греко-персидские войны: причины, основные события (Нашествие персидских войск -
Марафонская битва 490 г.до н.э.,  Фермопильская и Саламинская битвы 480 г.  до н.э.),
качества проявленные греками-эллинами, итоги войн. 

Обобщение и контроль (1 ч.) 
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (4 ч.)
   В гаванях афинского порта Пирей. В городе Богини Афины. В афинских школах и

гимнасиях. В афинском театре.
Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни

классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла. 
Обобщение и контроль (1 ч.)

10



Тема 10. Македонские завоевания в 4 м веке до н.э. (3ч.) 
Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Города Эллады подчиняются

Македонии.  Личность Александра Македонского (черты характера,  устремления)  и его
завоевательные  походы:  причины,  основные  события. Распад  империи  Александра
Македонского на  эллинистические  монархии.  Создание  эллинистической  цивилизации,
объединившей народы Востока и Запада. В Александрии Египетской.

 Обобщение и контроль (1 ч.)
Модуль 3. Древняя Рим
Тема11. Рим: от его возникновения до установлении господства над Италией (3 ч.)
Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древнего  Рима.  Особенности  римского

полиса: деление на  патрициев и  плебеев, замена царской власти на  республику (власть
Сената,  народное собрание,  выборные должности),  воинственные легенды и верования.
Римские завоевания:  Италия,  Карфаген,  Кризис римской республики,  восстания  рабов
(Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 
Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу).  Вторая война с

Карфагеном.  Установление  господства  Рима  во  всем  Средиземноморье.  Рабство  в
Древнем Риме.  Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры,
римские законы.

Обобщение и контроль (1 ч.)
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 
Земельный  закон  братьев  Гракхов.  Восстание  Спартака.  Единовластие  Цезаря.

Установление империи
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (4ч.) 
Римская империя:  роль Октавиана  Августа,  расширение территории,  общественное

устройство,  роль  рабовладельческих  хозяйств.  Соседи  Римской  империи  (германцы,
предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение
единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья. Расцвет
империи. Вечный город и его жители.

Обобщение и контроль (1 ч.)
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2ч.) 
Возникновение  христианства  в  I  веке:  евангельский  рассказ  об  Иисусе  Христе,

отличительные  особенности  христианства  (основные  идеи  о  божестве,  человеке,  его
судьбе).  Внутренний  кризис  Римской  империи  и  усиление  императорской  власти  при
Диоклетиане.  Распространение  христианства:  причины,  гонения  властей,  поддержка
Константином (313 г.)  и объявление официальной религией,  оформление христианской
церкви и Нового Завета.  Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы). 

Обобщение и контроль (1 ч.)
Требования к уровню подготовки учащихся в 5-м классе

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
 Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории

человечества, делить на простые этапы историю подробно изученных древних государств
и цивилизаций. 

 Определять и доказывать, какое человеческое общество находится на ступени
первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации. 

 Различать  в  общемировой  культуре  черты  цивилизации  Востока  и  Запада,
сложившиеся в эпоху Древнего мира. 
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 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления),
развившиеся  в  эпоху  Древнего  мира:  в  хозяйственной  жизни  –  орудия  труда,  охота,
собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении –
раб,  свободный  гражданин,  аристократы;  в  государственной  жизни  –  государство,
царство,  город-государство  (полис),  демократия,  республика,  империя;  в  культуре  –
религия, наука, искусство, философия. 

3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии. 
 Определять  основные  причины  и  следствия  перехода  различных  древних

народов со ступени первобытности на ступень цивилизации. 
 Предлагать  варианты  мотивов  поступков  как  известных  исторических

личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных
общественных слоев первобытных и древних обществ. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
 Выделять  вклад  в  общечеловеческие  нравственные  ценности  религиозных

учений,  возникших  в  эпоху  Древнего  мира:  буддизма,  конфуцианства,  иудизма,
христианства. 

 При оценке таких явлений как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев
и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других,
выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе

безымянным)  по  защите  своей  родины  (греко-персидские  войны,  войны  Рима),
установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих
полисов, Римской республики и Римской империи). 

 Определять  свое  собственное  отношение  к  разным  позициям  в  спорах  и
конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные,
цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д).  Предлагать
варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в
современности. 

6-й класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч)
Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
1-я  и  2-я  линии  развития. Объяснять  разнообразие  современного  мира,  связывая

различные  факты  и  понятия  Средневековой  истории  в  целостную  картину  развития
России и человечества в целом. 

3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные процессы становления и
изменения средневековых обществ, выделять истоки современных общественных явлений
в средневековых событиях и поступках людей Средневековой эпохи. 

4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях
оценки событий и явлений эпохи Средних веков. 

5-я  линия  развития. Учиться  делать  и  объяснять  культурный  и  гражданско-
патриотический выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков. 

Содержание 
Вводная тема. Живое Средневековье. (1 ч.) 
Что  такое  Средние  века,  чем  они  интересны  современным  людям?  Античная

цивилизация и мир варваров –  различия общественного устройства и взгляда на мир.
Великое  переселение  народов (IV–VI  века,  гунны,  готы  и  другие).  Перерождение
античной  цивилизации  в  христианский  мир.  Распад  Римской  империи  (395  г.).
Европейский Запад – крушение империи (410 г.,  476 г.),  основ цивилизации,  создание
варварских  королевств  и  особая  роль  Папы  Римского  в  сохранении  культурного
единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования
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двух  ветвей  христианства. Складывание  средневековой  европейской  картины  мира
(представление  о  Боге  и  человеке,  пространстве  и  времени,  отношения  государства  и
церкви). Идея аскетизма и монашество. 

Модуль 1. Раннее Средневековье.
Тема 1. Становление средневековой Европы. (5ч.) 
Восхождение  жителей  варварских  королевств  на  ступень  цивилизации,

христианизация.Христианская  церковь  в  раннее  Средневековье.  Объединение  большей
части  западноевропейского  христианского  мира  в  империю  Карла  Великого (800  г.):
восстановление  общественного  порядка,  возрождение  культуры,  разделение  верховной
власти  на  светскую  (император)  и  духовную  (Папа  Римский).  Рождение  феодализма,
феодальных  отношений:  1)  между  феодалами  (условными  землевладельцами)  и
зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) внутри сословия феодалов
между  сеньорами  и  вассалами.  Сословный  строй  Западной  Европы,  три  основных
сословия:  рыцари  (светские  феодалы),  духовенство  (духовные  феодалы),  крестьяне  и
горожане.  Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на
Францию,  Германию  и  Италию.  Установление  феодальной  раздробленности.
Провозглашение Священной  Римской  империи.  Набеги  викингов:  причины  и
последствия. Британия и Ирландия в раннее средневековье.

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6 -11 веках (3ч.) 
Расцвет Византийской империя как наследницы Рима при Юстиниане: государственная

власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии).Борьба империи с внешними
врагами.  Вторжение  славян  и  тюрок,  образование  их  государств  в  Восточной  Европе.
Христианизация  Восточной  Европы,  Кирилл  и  Мефодий,  славянская  азбука.  Культура
Византии.  Окончательный  раскол  христианской  церкви  на  православных и  католиков:
причины,  события  1054  года,  отличительные  особенности  двух  ветвей  христианства.
Разделение христианского мира на католическую и православную цивилизации (основные
отличия). Образование славянских государств.

Тема 3.  Арабы VI–XI века (2 ч.) 
Арабские  племена  и  возникновение  ислама:  личность  и  судьба  Мухаммеда,  начало

мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и
человеке,  времени  и  пространстве).  Арабские  завоевания и  образование  Арабского
халифата: причины и последствия. Культура стран Халифата.

Обобщение и контроль (1 ч.) 
Модуль 2. Зрелое и Позднее Средневековье
Тема 4,  5.  Сеньоры и крестьне.  Средневековый город в Западной и Центральной

Европе (4ч.) 
Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке.  Экономическое развитие

Западной Европы:  улучшение сельского хозяйства (трехполье, рост урожаев), развитие
ремесла  и  торговли  (ярмарки,  банки).  Развитие  средневековых  городов Европы:
ремесленные  цеха  и  купеческие  гильдии, защита частной собственности (римские
законы), борьба  за  самоуправление и  появление  городов-республик.  Быт  основных
сословий. Крестьянская  (соседская)  община. Торговля  в  Средние  века.  Развитие
феодальных  отношений:  борьба  крестьян  за  ограничение  повинностей.  Положение
католической церкви в Европе. Горожане.

Тема 6. Католическая церковь XI–XIII веках Крестовые походы. (2 ч.) 
Могущество  папской  власти.  Католическая  церковь  и  еретики.  Крестовые  походы.

Преодоление  раздробленности  в  Англии  и  во  Франции,  формирование  сословно-
представительных  монархий («Великая  хартия  вольностей»  –  1215  г.,  парламент,
Генеральные штаты). 

Тема 7 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV )(5 ч.)
Как происходило объединение  Франции. Свободные англичане.
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Столетняя  война (1337–1453):  причины,  влияние  на  рост  национального  сознания,
личность Жанны д'Арк,  крестьянские восстания («жакерия» и Уотта Тайлера) – признак
кризиса  европейского  средневекового  общества.  Усиление  королевской  власти  во
Франции.  Реконкиста  и  образование  государств  на  Пиренейском  полуострове.
Раздробленные государства: Германия и Италия.

Тема 8.Сланские государства и Византия в 14 – 15 веках (1 ч.)
Польша и Чехия. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Тема 9 . Культура Западной Европы в Средние века (3 ч.)
 Образование  централизованных  государств  в  Англии  и  Франции.  Средневековое

искусство. Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма
на идеи гуманизма. Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны. 

Тема 10. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки (1ч.)
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япния.
Обобщение и контроль (1 ч.) 

Модуль  3. Российская  история.  Восхождение  народов  России  на  ступень

цивилизации
Тема 7. Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 ч.) 
Что изучает история России?  История Россия – часть всемирной истории. Заселение

территории  нашей  страны:  древнейшие  люди  (500  тыс.  л.н.),  охотники  и  собиратели
Ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.).  Потепление климата и формирование современных
природных  зон  (тундры,  леса,  степи). Переход  к  оседлому  земледелию  и  кочевому
скотоводству. Образование первхгосударств. Первые очаги цивилизации на территории
нашей страны:  города-государства Северного Причерноморья,  Скифское  царство  и
другие. Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на
ступень цивилизации.  Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский каганат,
Хазарский  каганат,  Волжская  Булгария.  Распространение  на  территории
современной России христианства, ислама, иудаизма. Восточные славяне: расселение,
соседи, занятия, общественный строй. Язычество. 

Обобщение и контроль (1 ч.)
Тема 8. Русь в  IX в первой половине XII века. (8 ч.) 
Переход  восточных  славян  и  их  ближайших  соседей  на  ступень  цивилизации:

складывание соседских  общин и возникновение  городов,  князья,  дружины,  вече,  дань.
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из
варяг  в  греки».  Проблема  призвания  варягов  Рюрика.  Образование  Древнерусского
государства (862  г.,  882  г.),  объединение  севера  и  юга  великим  князем  Олегом,
упорядочение  управления.  Международные  связи  Руси  (походы и  договоры князей).
Владимир I (980–1015): личность в зеркале легенд,  правление.  Крещение Руси (988 г.):
причины,  ход,  значение,  становление  Русской  православной  церкви.  Сохранение
двоеверия.  Вхождение  Руси  в  круг  цивилизации  православного  мира.  Образование
древнерусской народности.  Общественный строй:  бояре-вотчинники,  зависимые люди,
свободные  общинники,  горожане:  быт  разных  слоев  населения. Расцвет  Руси  при
Ярославе  Мудром (1019–1054):  усобицы  и  канонизация  Бориса  и  Глеба,  культурное
развитие,  укрепление  международного  положения.  Принятие  «Русской  правды»
Ярославом  и  его  сыновьями  (1072  г.):  замена  первобытных  обычаев  (кровной  мести)
государственными законами.  Проблема начала  распада  Древнерусского  государства  на
уделы. Отношение Руси и жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и
Любечский  съезд  князей  1097  года.  Церковная  организация  на  Руси.  Вопрос  о
соотношении христианства и язычества в  древнерусской культуре:  фольклор (былины),
влияние  Византии (православная  литература  и  идеи,  кириллица,  правила
изобразительного  искусства).  Письменность:  летописи,  «Повесть  временных  лет»
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Нестора.  Живопись (иконы,  мозаики,  фрески)  и  зодчество (София  Киевская  и  София
Новгородская). Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе.

Обобщение и контроль (1 ч.) 
Тема 9. Русь в середине XII – начале XIII веков. (3 ч.). 
Государственная  раздробленность  Руси с  начала  XII  века:  причины,  черты,

последствия.  Выделение  нескольких  культурно-политических  центров:  Южная  Русь,
Юго-Западная Русь, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем
в XII –  начале XIII  века в разных русских землях:  рост городов,  каменное зодчество,
изобразительное  искусство,  расцвет  литературы («Слово  о  полку  Игореве»).
Владимиро-Суздальское  княжество  и  Новгородская  вечевая  республика:  особенности
хозяйства, управления и культуры.

Обобщение и контроль (1 ч.). 
Тема 10. Русские земли в середине XIII–XIV вв.(8 ч)
Борьба  против  внешней  агрессии  в  XIII  веке и  монгольское  завоевание:  империя

Чингисхана,  битва  на  Калке, поход  Батыя  на  Русь  1237–1242  (причины  поражения,
последствия).  Экспансия  с  Запада (причины).  Александр  Невский:  личность  в  свете
источников,  Невская  битва  1240  г.  и  Ледовое  побоище  1242  г.  Русь  и  Золотая  Орда:
установление зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и т.д.). Золотая Орда: укрепление
государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и Орда: торговое и культурное
влияние. 

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и
южных  земель  Руси.  Разделение  древнерусской  народности  на  предков  русских,
украинцев  и  белорусов.  Пик  раздробленности  Северо-Восточной  Руси.  Усиление
Московского  княжества. Восстановление  хозяйства:  крестьянский  труд,  вотчинные
хозяйства  князей,  бояр  и  монастырей,  восстановление  городов.  Начало  объединения
русских  земель:  борьба  Москвы и  Твери.  Иван Калита  (1325–1340):  противоречивость
поступков и значение для возвышения Москвы. Куликовская битва.

Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации.
Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы
с Ордой, каменное зодчество.

Обобщение и контроль (1ч.) 
Тема 11. Формирование единого  Русского государства (7 ч.). 
Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды

(с  1420-х  годов)  и  образование  самостоятельных  татарских  ханств  –  Крымского,
Казанского и т.д. Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы
страны.  Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – стояние на реке Угре.  Завершение
объединения  русских  земель  вокруг  Москвы:  причины,  значение  присоединения
Новгорода (1478 г.), завершение процесса при Василии III. Вопрос о месте России среди
средневековых  цивилизаций  Востока  и  Запада.  Становление  органов  власти и
государственных  порядков  Российского  государства:  Судебник  1497  года,  власть
государя,  Боярская  дума,  зарождение приказов,  местничество,  государево тягло,  роль
православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная символика России
(герб,  Московский  Кремль).  Формы  землевладения:  вотчины  и  поместья.  Оброки  и
барщина,  Юрьев  день.  Слои  населения  (бояре,  дворяне,  крестьяне  и  другие).
Формирование  культуры  Российского  государства:  проблема  переплетения  русских  и
византийских, европейских и восточных традиций. 

Обобщение и контроль (1 ч.).
Требования к уровню подготовки учащихся в 6-м классе
1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
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 Определять  и  объяснять  временные  границы  средневековой  истории
человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой российской
истории. 

 Различать  в  общемировой  культуре  крупные  цивилизации  (культурные
области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: христианский мир
(католическая  цивилизация,  православная  цивилизация),  исламский  мир,  индийская
цивилизация, дальневосточная цивилизация. 

 Относить  разные  средневековые  народы  и  государства  существовавшие  на
территории современной России к различным цивилизациям Средневековья. 

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления),
развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – феодальные отношения; в
общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раздробленность
и  централизация;  в  культуре  –  язычество  и  мировые  религии  (христианство,  ислам,
буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д. 

3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии. 
 Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со

ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних веков. 
 Предлагать  варианты  мотивов  поступков  как  известных  исторических

личностей  (Карл  Великий,  Мухаммед,  Владимир  Святославич,  Сергий  Радонежский  и
др.), так и представителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
 При  оценке  таких  явлений,  как  набеги  викингов,  Крестовые  походы,

монгольские  завоевания,  деятельность  Франциска  Ассизского,  Сергия  Радонежского  и
т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
 Давать и объяснять  собственные оценки действиям исторических деятелей (в

том числе безымянным) по защите своей родины, установлению тех или иных порядков
(Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять  свое  собственное  отношение  к  разным  позициям  в  спорах  и
конфликтах  эпохи  Средних  веков  (арабы  и  иноверцы,  крестоносцы  и  мусульмане,
крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и
т.д.).  Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным
позициям как в прошлом, так и в современности. 

7-й класс

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (70 ч)
Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
 1-я  и  2-я  линии  развития. Объяснять  разнообразие  современного  мира,

связывая  в  целостную  картину  различные  факты  и  понятия  ранней  Новой  истории:
зарождения  западной  цивилизации,  формирование  многонационального  Российского
государства и другие явления в истории нашей страны и человечества в целом. 

 3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного
общества и формирование общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке,
выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в
раннее Новое время. 

 4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях
значительных  общественных  перемен,  смены традиций  и  системы ценностей,  которые
были характерны для мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени. 

 5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический
выбор  (подтверждать  его  аргументами  и  фактами)  в  ситуациях  значительных
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общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны
для мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми,
кто придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами,
сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение Западной цивилизации (конец XV – начало

XVII века)

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (1ч.) 
С  чего  началось  Новое  время?  Понятие  аграрного  общества и  признаков  его

разрушения.  Раннее  и  позднее  Новое  время.  Европа  на  пороге  Нового  времени:
особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост
городов и торговли, развитие науки и образования и т.д.);  европейские страны между
раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны
Османской империи. 

Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века (12 ч.) 
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб –

1492  г.,  Васко  да  Гама –  1498  г.,  Магеллан –  1519–1522  гг.),  последствия  (крах
средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).Техническе открытия и
выход  к  Мировому  океану.  Встреча  Миров.  Великие  географические  открытия  и  их
последствия. Усиление королевской власти. Европейское общество в ранее Новое время.

Мир художественной культуры Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да
Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени,
его  культурное  наследие).  Смена  средневекового  аскетизма  идеями  гуманизма.
Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. – М. Лютер (основные идеи и
судьба),  Ж.  Кальвин (основные  идеи  и  судьба).  Крестьянская  война  в  Германии  и
королевская  реформация. Образование  протестантских  церквей:  лютеранской,
кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма. 

Контрреформация:  причины,  роль  Тридентского  собора.  Значение  И.  Лойолы
(особенности  судьбы  и  личности)  и  ордена  иезуитов.  Начало  религиозных  войн  и
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.
Начало  процесса  разрушения  аграрного  общества  в  Европе  XVI–XVII  веков  и
перерождение  средневековой  католической  цивилизации  в  Западную  цивилизацию
Нового  времени.  Зарождение  капиталистических  отношений между  новыми классами:
капиталистами  (буржуазией,  предпринимателями)  и  наемными  рабочими,  развитие
торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало
создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство
(стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. 

Испанский  абсолютизм и  Нидерландская  буржуазная  революция (конец  XVI  века):
причины  (развитие  капиталистических  отношений),  основные  события и  результаты.
Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах. 

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом
в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  Английская буржуазная революция:
причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г.,
1649  г.,  гражданская  война  и  Кромвель,  1688  г.),  итоги  (создание  парламентской
монархии).  Утверждение  абсолютизма  во  Франции  (Людовик  XIV).  Развитие  других
европейских  стран  (Германия,  Италия,  Речь  Посполитая). Разные  темпы  разрушения
аграрного общества. 

Обобщение и контроль по модулю 1 (1 ч.). 
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Тема 2. Первые революции нового времени. Международные отношения (Борьба за
первенство в Европе и в колониях) (4ч.) 

Освободительная  война  в  Нидерландах.  Рождение  Республики  Соединенных
Провинций.  Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и
борьба  между  ними.  Парламент  против  короля.  Революция  в  Англии.  Путь  к
парламентской монархии. Международные отношения .

Обобщение и контроль по модулю 2 (1ч.). 
Тема 3. Традиционные общества востока . начало европейской колонизации(3ч.) 

Блистательная  порта.  Индия,  Китай,  Япония:  традиционное  общество  в  эпоху раннего
Нового времент.  Начало  европейской  колонизации.  Кризис  и  распад  империи.  Начало
европейской колонизации Индии. Маньчжурское завоевание КИТАЯ. Закрытие китайских
портов  для  иностранных  кораблей.  Правление  Сегунов  в  Японии.  Династия  Токугава.
«Закрытие » Японии

Обобщение и контроль по модулю 2 (1ч.). 
Модуль 3. Россия в XVI веке. 
Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в. (1 ч.) 
Как Россия стала евразийской державой? Народы и государства на территории нашей

страны  к  рубежу  XV–XVI  веков  (уровень  социально-экономического  развития,
государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских
земель в Российское государство, его многонациональный характер. 

Тема 1. Россия XVI веке. (19 ч.) 
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий.Россия в XVI веке –

вопрос  о  сохранении  аграрного  общества  и  зарождении  признаков  Нового  времени.
Территория,  население  и  хозяйство  России.  Основы  хозяйства  (вотчины,  поместья,
оброки,  барщина,  Юрьев день,  развитие ремесел  и  торговли).  Слои населения  (бояре,
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество). Российское государство.
Становление  органов  власти и  государственных  порядков  Российского  государства
(власть  государя,  Боярская  дума,  развитие приказов,  местничество,  государево тягло,
роль православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея
исключительности («Москва – Третий Рим»).  Государственная символика России (герб,
Московский Кремль). 

Правление  Ивана IV (1533–1584) и черты его личности. Венчание на  царство в 1547
году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация
приказной  системы,  начало  созыва  Земских  соборов,   Внешняя  политика  России.
Стоглавый церковный собор, организация стрелецкого войска. Присоединение Казанского
ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554–1556 гг.): цель и значение для России и
народов  Поволжья.  Успешное  начало  Ливонской  войны  (1558–1583  гг.):  цели  и
результаты.  Российское общество: служилые и тяглые.

Формирование самобытной  культуры  Российского  государства (шатровый  стиль,
книжная  культура,  бытовые  правила  и  «Домострой»).  Иван  Федоров  и  начало
книгопечатания (1564  г.  –  «Апостол»).  Опричнина (1565–1572  гг.):  цели,  методы,
результаты. Вопрос о пределах царской власти.  Окончание Ливонской войны и ее итоги.
Разорение страны. Поход  Ермака  (1581–1582 гг.)  и  присоединение  Западной Сибири:
цели,  значение  для  России  и  сибирских  народов.  Пресечение  династии  московских
Рюриковичей. Избрание  на  царство  Бориса  Годунова  и  его  политика.  Социально-
экономические трудности и движение к крепостному праву. Церковь и государство.

 Обобщение и контроль по модулю 1  (1 ч.). 
Тема 2. Россия в XVII веке. (23 ч.) 
 Внешнеполитические  связи  России  с  Европой  и  Азией.  Смута  начала  XVII  века:

причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий
I).  Внешняя  экспансия Польши  и  Швеции  (1609–1618  гг.):  цели  и  результаты.
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Объединение  разнородных  сил  для  спасения  страны.  Ополчение  К.  Минина  и  Д.М.
Пожарского.  Освобождение  Москвы.  Земский  собор  1613  года  и  избрание  династии
Романовых. 

Ликвидация  последствий  Смуты (восстановление  хозяйства,  государственного
управления, международного положения).  Развитие торговых связей (ярмарки и другие
признаки  формирования  всероссийского  рынка).  Мануфактуры.  Активизация  связей  с
Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление  первых  Романовых –  Михаила  Федоровича  (1613–1645  гг.)  и  Алексея
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию
(прекращение  созыва  Земских  соборов,  рост  значения  приказов,  ростки  регулярной
армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление
крепостного  права.  Народные  движения  второй  половины  XVII  века:  причины  и
последствия  Соляного  бунта  1648  г.,  Медного  бунта  1662  г. Россия  в  системе
международных  отношений.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.:  борьба  за  статус
европейской великой  державы, вхождение в  состав  России Левобережной Украины на
правах автономии (гетман Б.Хмельницкий, решения и договоры 1653–1654, 1667 годов),
присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в многонациональном
Российском государстве. 

Значение  православия  в  жизни  страны. Церковный  раскол (середины  XVII  века):
реформы  в  церкви  и  причины  раскола,  позиции  Никона и  Аввакума,  возникновение
старообрядчества,  последствия  раскола.  Конфликт  Никона  и  царя.  Восстание  под
предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. Соотношение традиций
и  новых  европейских  элементов  в  культуре  России  XVII  века:  развитие  образования
(школы  и  Славяно-греко-латинская  академия)  и  научных  знаний,  усиление  светских
элементов  в  литературе,  архитектуре,  живописи.  Единство  и  особенности  быта  и
нравов знати и простых сословий допетровской Руси. 

Обобщение и контроль по модулю 2  (1 ч.). 

Требования к уровню подготовки учащихся в 7-м классе

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
 Учиться  добывать,  сопоставлять,  и  критически  проверять  историческую

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 
 Определять  и  объяснять  временные  границы  ранней  Новой  истории  всего

человечества и истории России, разделять российскую историю раннего Нового времени
на этапы и объяснять выбранное деление. 

 Различать  в  общемировой  культуре  и  культуре  России  наследие  и  традиции
аграрного  общества  и  черты  сложившиеся  в  ходе  его  разрушения  в  Новое  время,
определять уровень развития общества, используя данные понятия. 

 Отличать  черты  Западной  цивилизации  Нового  времени  от  традиций
цивилизаций Востока; определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI–
XVIII веков в системе мировых цивилизаций Запада и Востока. 

 В  ходе  решения  учебных  задач  классифицировать  и  обобщать  понятия
(явления),  развившиеся  в  эпоху  раннего  Нового  времени:  в  экономике  –
капиталистические  отношения,  промышленный  переворот;  в  общественном  делении  –
классы, гражданское равноправие; в государственной жизни – абсолютизм, революция,
реформы, конституционная монархия, республика; в культуре – гуманизм и Возрождение,
идеи Просвещения и т.д. 

3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии. 
 Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества в

странах Запада и в России; а также реформ, революций и войн, сопровождающих этот
сложный процесс. 
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 Предлагать  варианты  мотивов  поступков  как  известных  исторических
личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.),
так  и  представителей  различных  общественных  слоев  и  цивилизаций  раннего  Нового
времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
 Давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  с  позиции  гуманистических,

духовных  ценностей)  использованию  власти,  поступкам  различных  общественных
деятелей  во  времена  реформ  и  революций,  колониальных  войн,  народных  восстаний,
распространения идей гуманистов и просветителей. 

 При  оценке  исторических  явлений  выявлять  гуманистические,  нравственные
ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям

деятелей всеобщей и российской истории (в  том числе безымянным) по защите  своей
родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать  в  дискуссию  с  теми,  кто  придерживается  иных  взглядов  и  оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы),
факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы
и  перефразировать  мысль.  Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  другой  позиции,
договариваться с людьми. 

 Определять  свое  собственное  отношение  к  разным  позициям  в  спорах  и
конфликтах  эпохи  раннего  Нового  времени  (европейские  колонизаторы  и  жители
Востока, феодалы и «третье сословие», помещики и крестьяне, сторонники традиций и
поборники перемен и т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного
отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

8-й класс

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч)
Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 
1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в

целостную картину различные факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как
в России, так и в мире в целом. 

3-я  линия  развития. Рассматривать  в  развитии  процессы  модернизации,
формирования индустриального общества  на Западе,  в  России и на Востоке,  выделять
истоки  современных  общественных  явлений,  ценностей,  которые  зародились  в  XIX  –
начале XX века. 

4-я  линия  развития. Делать  нравственный  выбор  (и  объяснять  его)  в  ситуациях
значительных  общественных  перемен,  смены традиций  и  системы ценностей,  которые
были характерны для мировой и российской истории в XIX – начале XX века. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор
(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен,
быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и
российской  истории  в  эпоху  XIX  –  начала  XX  века.  В  дискуссии  с  теми,  кто
придерживается  иных  оценок,  обосновывать  свою  позицию  аргументами  и  фактами,
сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

Вводная тема. 1 ч. 

Модуль 1. Всеобщая история: Становление индустриального общества (7  ч.) 
Вопрос  о  принципиальных  отличиях  Нового  времени.  Модернизация  –  переход  от

аграрного к индустриальному обществу. 
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Индустриальные  революции:  достижения  и  проблемы.  Основные  идеи  эпохи
Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и
средствах в общественном прогрессе. Человек в изменившемся мире.

Возникновение  научной  картины  мира:  атомная  теория  строения  вещества,
периодическая  система  химических  элементов  Д.Менделеева,  клеточная  теория
строения  живых  организмов,  эволюционная  теория  Ч.Дарвина.  Изменение  взгляда
человека на общество и природу: «мир не храм, а мастерская!» Технический прогресс в
Новое  время как  принципиальное  расширение  возможностей  человечества:  паровоз  и
пароход,  телеграф  и  телефон,  система  электроосвещения  и  другие  достижения.
Промышленный  переворот  и  его  социальные  последствия:  утверждение
капиталистических  отношений,  развитие  фабричного  машинного  производства  и
мирового  рынка,  классы  буржуазии  и  пролетариата  и  противоречия  между  ними.
Художественные искания. Литература.

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные
отличия  в  целях  и  средствах.  Марксизм  (К.Маркс,  и  Ф.Энгельс)  –  вариант
социалистического  учения,  коммунизм.  Культурное  наследие  Нового  времени:  смена
основных  художественных  стилей  западной  цивилизации  XIX  века:  классицизм,
романтизм,  реализм,  импрессионизм.  Их  идейные  отличия  и  основные  достижения  в
литературе и искусстве. 

Обобщение и контроль по модулю 1 (1 ч.). 
Модуль 2. Строительство новой Европы (8 ч.) 
Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815 гг.), судьба и особенности личности.

Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в
Европе:  причины,  основные  события  (1805,  1812,  1815  гг.),  последствия:  утрата
национальной независимости и уничтожение преград на пути  перехода от аграрного к
индустриальному обществу  в  Европе.  Венский конгресс  1815 г.:  противоречия  между
великими державами, установление новых границ и правил  международных отношений
Нового  времени.  Реставрация  дореволюционных  монархий  и  Священный
Союз .Великобритания.  Франция Бурбонов и Орлеанов.  Франция :  революция 1848г и
Вторая  империя.  Германия  на  пути  к  единству.  Делимая  или  неделимая  Италия.
Парижская Коммуна

Обобщение и контроль по модулю 2 (1 ч.). 

Модуль  3.  Страны  Западной  Европы  в   конце  19  века.  Успехи  и  проблемы

индустриального общества. (4 ч.)
Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и  Италии

(1861  г.):  причины,  основные  события и  результаты  (Итальянское  королевство  и
Германская  империя).  Роль  О.  фон  Бисмарка (особенности  личности  и  политических
взглядов).  Роль  Д.Гарибальди.  Борьба  народов  Юго-Восточной  Европы  за
независимость  от  Османской  империи  и  образование  национальных  государств.
Борьба за место под солнцем. Италия: время реформ и колониальных захватов.

Великобритания:  конец  Викторианской  эпохи.  Франция6  третья  республика.  От
Австрийской империи к Автро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.

Модуль 4. Две Америки. (2 ч.) 
США:  модернизация,  отмена  рабства  и  сохранение  республики.  Империализм  и

вступление в мировую политику. Латинская Америка: время перемен.

Обобщение и контроль  (1 ч.). 
Модуль 5. Традиционные общества в XIX .: новый этап колониализма. (3 ч.) 
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Индустриальный  Запад  и  аграрный  Восток  в  XIX  веке:  колонизация  и  создание
колониальных  империй.  Судьба  Тропической  Африки. Провозглашение  независимых
государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание  кризисных  явлений  в  традиционных  аграрных  обществах  Востока:
проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии
в колонию Британской империи (причины и последствия),  принудительное «открытие»
Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока. 

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора
(Муцухито),  основные реформы Мейдзи (с  1868 г.),  первые результаты и особенности
японской модернизации. 

. Модуль 5. Международные отношения: обострение противоречий. (1 ч.)
Обобщение и контроль (1ч.).

ИСТОРИЯ РОССИИ

Вводная тема. (1 ч.) 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (12ч. )
Россия и  Европа в  конце 17 века. Семья Алексея  Михайловича.  Правление Федора

Алексеевича.  Внешняя  и  внутренняя  политика.  Предпосылки  Петровских  реформ.
Уничтожение  местничества.  Династический  кризис.  Стрелецкие  бунты.  Правление
царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы.

Начало  правления  Петра  I.  Жизнь  Петра  в  Преображенском.  Формирование  его
личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года.
Сподвижники  Петра.  Азовские  походы  и  строительство  флота  в  Воронеже.«Великое
посольство».  Петр  в  Голландии  и  Англии.  Стрелецкий  бунт  1698  года.  Расправа  со
стрельцами.

Складывание антишведской коалиции.  Начало Северной войны. Личность Карла XII.
Поражение  под  Нарвой.  Преобразование  армии.  Рекрутская  система.  Создание
регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Реформы  управления  Российским  государством.   Государственные  преобразования
Петра I.Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената.
Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный
регламент».  Формирование  системы  абсолютизма.  Образование  губерний.  Местные
органы власти.  Введение  подушной подати.  Ревизии.  Указ  о  единонаследии.  Табель  о
рангах. Система российских сословий.

Экономическая  политика   ПЕТРА  1.  Экономический  подъём  и  его  причины.  Рост
мануфактурного  производства.  «Берг-привилегия».  Работные  люди.  Приписные  и
посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных предприятиях. Новые порты
и торговые пути.  Рост внутренней и внешней торговли. Таможенный тариф. Политика
протекционизма.

Российское  общество.  Причины  народного  недовольства  в  разных  слоях  общества.
Восстание  в  Астрахани.  Положение  казачества  при  Петре  1.  Причины  движения
Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия.

 Церковная  реформа.  Социальные  и  национальные  движения. Развитие  системы
образования.  Начальное  обучение.  Подготовка  специалистов.  Введение  гражданского
шрифта,  современных  цифр,  реформа  летосчисления.  Новые  учебные  пособия.  Газета
«Ведомости».  Первая  публичная  библиотека.  Кунсткамера.  Указ  о  создании  Академии
наук.  Перемены  в  культуре. Новые  веяния  в  живописи,  скульптуре,  архитектуре.
Появление  светской  живописи.  Творчество  Ивана  Никитина  и  Андрея  Матвеева.
Бартоломео  Карло  Растрелли.  Доменико  Трезини.  Архитектура  петровского  времени.
Повседневная жизнь и быт при Петре1 . Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи.
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«Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. Значение петровских
преобразований 

Обобщение и контроль (1ч.).

Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (3 ч.)
Эпоха дворцовых переворотов.  Внутренняя политика  и экономика России.  Внешняя

политика России в 1725 – 1762 гг. Национальная и религиозная политика в 172- 1762 гг. 
Тема 3. Правление Екатерины II.(9 ч.)
 Россия в системе международных отношений. 
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III:

Манифесте  вольности  дворянства,  выход  России  из  Семилетней  войны,  попытка
секуляризации.  Причины  недовольства  Петром  III  и  его  политикой.  Происхождение
Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель.

Личность  императрицы  Екатерины  II.  Влияние  идей  французских  просветителей.
Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск
Уложенной комиссии,  её  значение.  «Благородные» и «подлые»:  социальная структура.
Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с кадрами».
Личность и дела Г.А. Потемкина. Экономическое развитие. 

Задачи  внешней  политики.  Война  с  Турцией  1768—1774  годов.  Кючук-
Кайнарджийский  мир.  Присоединение  Крыма.  Путешествие  Екатерины в  Новороссию.
Выход  России  к  Чёрному  морю.  Русско-турецкая  война  1787—1791  годов.  Взятие
Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины
разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы.
Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России.

Восстание  под  предводительством  Е.И.  Пугачева.  Причины  восстания.  Фактор
самозванства.  Начало  движения.  Осада  Оренбурга.  Состав  участников  восстания.
Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое
наступление.  Взятие  поволжских  городов.  Крестьянская  война.  Манифест Пугачева  об
отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над
ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения.

Начало освоения Новоросси и Крыма.
Обобщение и контроль (1ч.).
Тема 4. Россия при Павле I (3ч.)
Личность императора. Противоречивость его характера. Внутренняя политика   Павла   I  .  

Новый  закон  о  престолонаследии.  Указ  о  трёхдневной  барщине.  Активность
законотворчества.  Регламентация  и  усиление  дисциплины.  Положение  в  армии.
Непредсказуемость  действий Павла 1.  Рост дворянского  недовольства.  Переворот 1801
года.   Внешняя  политика   Павла    I  .   Борьба  с  влиянием  идей  Французской  революции.
Вступление  России  в  антифранцузскую  коалицию.  Военные  победы  Ушакова.
Итальянский  и  Швейцарский  походы  Суворова.  Значение  их  побед.  Полководческое
искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России.

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке (8 ч. )
Общественная  мысль,  публицистика,  литература,  пресса. Политика  государства  в

области  просвещения.  Образование  в  России.   Создание  новых  учебных  заведений.
Народные училища.  Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия.
Развитие  химии  и  медицины.  Гуманитарная  мысль.  Князь  М.М.  Щербатов.  Русские
механики-самоучки  И.И.  Ползунов  и  И.П.  Кулибин,  их  изобретения.  Вклад  русских
учёных в мировую науку.

Классицизм  как  направление  в  литературе  и  искусстве,  его  основные  черты.
Литература.  Творчество  Г.Р.  Державина.  Русская  драматургия того  времени.  Начало
сентиментализма.  Российская  Академия.  Первый  толковый  словарь  русского  языка.
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Русская  опера.  Другие  музыкальные  жанры.  Творчество  Д.С.  Бортнянского.  Русский
театр.  Крепостные театры.  П.С.  Ковалёва-Жемчугова.  Классицизм  в  архитектуре. В.И.
Баженов.  М.Ф.  Казаков.  Петербургское  зодчество.  Э.-М.  Фальконе,  М.И.  Козловский.
Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа
— С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий,
В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины
XVIII века.

Обобщение и контроль (1ч.).

Требования к уровню подготовки учащихся в 8-м классе

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
 Учиться  добывать,  сопоставлять  и  критически  проверять  историческую

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 
 Разделять  российскую  и  всеобщую  историю  Нового  времени  на  этапы  и

объяснять выбранное деление. 
 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество,

модернизация, индустриальное общество. 
 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации

России XIX – начала XX века. 
 В  ходе  решения  учебных  задач  классифицировать  и  обобщать  понятия

(явления),  развившиеся  в  эпоху  Нового  времени:  в  экономике  –  капиталистические
отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское
общество; в государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм,
социализм; в культуре – научная картина мира и т.д. 

3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии. 
 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в

России и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн. 
 Предлагать  варианты  мотивов  поступков  как  известных  исторических

личностей, так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций Нового
времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 

 Давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  с  позиции  гуманистических

духовных  ценностей)  использованию  власти,  поступкам  различных  общественных

деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям

деятелей всеобщей и российской истории (в  том числе безымянным) по защите  своей
родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать  в  дискуссию  с  теми,  кто  придерживается  иных  взглядов  и  оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы),
факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы
и  перефразировать  мысль.  Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  другой  позиции,
договариваться с людьми. 

 Определять  свое  собственное  отношение  к  разным  позициям  в  спорах  и
конфликтах  эпохи  Нового  времени.  Находить  или  предлагать  варианты  терпимого,
уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

9 класс
 Цели обучения 
Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 
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1-я  и  2-я  линии  развития. Объяснять  разнообразие  современного  мира,  связывая  в
целостную картину различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис
индустриального  и  зарождение  информационного  общества,  проблемы  модернизации,
строительства социализма и становление демократии в России, а так же другие явления в
истории нашей страны и человечества в целом. 

3-я  линия  развития. Рассматривать  в  развитии  процессы  модернизации  и  кризиса
индустриального  общества,  создание  и  соперничество  разных  социальных  моделей,
международные отношения. 

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких
общественных перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были
характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени.

5-я  линия  развития. Делать  мировоззренческий  и  гражданско-патриотический  выбор
(подтверждать  его  аргументами  и  фактами)  в  ситуациях  резких  общественных  перемен,
острых международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок,
обосновывать  свою позицию аргументами и фактами,  сравнивать свою позицию и иную,
учиться договариваться с людьми иных позиций.

Всеобщая история. История нового времени (21 час)
Вводный урок (1ч.)
Тема 1. Начало индустриальной эпохи. (7 ч.)
Экономическое  развитие  в  XIX  –  начале  XX  в.  Меняющееся  общество.  Век

демократизации  «Великие  идеологии».  Образование  и  наука.  XIX  век  в  зеркале
художественных исканий. Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.

Обобщение и контроль (1ч.).
 Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в.(7 ч.)
Консульство и Империя. Франция в первой половине XIXв.: от Реставрации к Империи.

Великобритания:  экономическое  лидерство  и  политические  реформы.  «От  Альп  до
Сицилии»:Объединение Италии. Германия в первой половине XIXв. Монархия Габсбургов и
Балканы в первой половине XIXв. США до середины XX в.: рабовладение, демократия и
экономический рост.

Обобщение и контроль (1ч.).
 Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале  XXв. (3ч.)
Страны Азии в XIX – начале XXв. Африка в XIX – начале XXв. Латинская  Америка:

нелегкий груз независимости.
Тема  4. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX века (7 ч.)
Великобритания  до  Первой  мировой  войны.  Великобритания  в  середине  XIX  века.

Политические  и  социальные  реформы  в  Великобритании.  Канада:  особенность  развития.
Австралийский Союз. Новая Зеландия.

Франция:  Вторая  империя  и  Третья  республика.  Германия  на  пути  к  европейскому
лидерству. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны.Италия: время реформ и
колониальных захватов.США в эпоху «»позолоченного века

 И «прогрессивной эры». Международные отношения в XIX – начале XXв
Обобщение и контроль (1ч.).

История России
Вводный урок (1ч.)
Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (9  ч.)

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Европа  на  рубеже  XVIII—XIX  вв. Революция  во
Франции,   империя    Наполеона   I   и    изменение   расстановки    сил в   Европе.   Революции   в
Европе   и   Россия.  Россия   на   рубеже   XVIII—XIX    вв.:   территория,   население,   сословия,
политический   и   экономический   строй. Император     Александр     I.     Конституционные     
проекты и    планы   политических    реформ.   Реформы   М. М.    Сперанского   и   их   значение.
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Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского  Внешняя политика Александра I
в  1801—1812  гг.   Отечественная  война  1812  г.  Отечественная   война   1812   г.:   причины,
основное   содержание,   герои.   Сущность    и   историческое   значение    войны.  Подъём
патриотизма   и   гражданского   самосознания   в   российском   обществе.    Вклад   народов   
России   в  победу.   Становление   индустриального   общества  в   Западной   Европе Донское
казачество  в  Отечественной  войне  1812  г.  Заграничные  походы  русской  армии.  Внешняя
политика Александра I в 1813—1825 гг. Международное    положение     России.    Основные    
цели и  направления   внешней  политики.  Георгиевский   трактат и  расширение  российского
присутствия   на   Кавказе.   Вхождение  Абхазии  в  состав  России.  Война  со  Швецией  и
включение  Финляндии  в  состав  Российской  империи.  Эволюция  российско-французских
отношений.   Тильзитский мир. Политика российского  правительства   в  Финляндии,   Польше,
на  Украине,  Кавказе.  Конституция  Финляндии  1809  г.  и  Польская конституция  1815  г.  —
первые   конституции   на   территории Российской   империи.    Либеральные и охранительные
тенденции во внутренней политике Александра I в 1815— 1825 гг.   Национальная политика
Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Развитие
промышленности   и   торговли   в   России.   Проекты аграрных   реформ.Социальный   строй   и
общественные   движения.  Дворянская  корпорация  и  дворянская  этика.  Идея  служения  как
основа    дворянской    идентичности. Общественное  движение  при  Александре  I.  Первые   
тайные    общества,    их   программы.    Власть    и    общественные   движения.  Восстание
декабристов  и  его  значение. Национальный вопрос в Европе и России. Еврейское  население
России.   Начало  Кавказской   войны.  Венская    система   международных    отношений    и
усиление  роли   России  в   международных  делах.  Россия   —  великая  мировая  держава.

Выступление декабристов Александровская  эпоха:  государственный  либерализм Реформа
народного   просвещения   и   её  роль   в    программе   преобразований.   Экономические   
преобразования  начала  XIX  в.  и  их  значение.

Обобщение и контроль (1ч.).
Тема 2. Правление Николая I (6ч.)

Реформаторские  и  консервативные  тенденции  во  внутренней  политике  Николая  I.
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение
при  Николае  I.  Национальная  и  религиозная  политика  Николая  I.  Этнокультурный  облик
страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. Крымская война 1853
— 1856 гг.   Культурное пространство империи в  первой половине XIX в.  Донской край во
второй четверти XIX в. 

Император      Николай      I. Сочетание      реформаторских и    консервативных  начал    во   
внутренней   политике    Николая   I   и   их   проявления.  Формирование     индустриального     
общества,      динамика промышленной   революции,    индустриализация  в   странах Западной
Европы.    Начало   и   особенности    промышленного переворота    в    России.   Противоречия   
хозяйственного    развития.  Изменения   в    социальной   структуре    российского   общества.
Особенности   социальных   движений   в   России   в   условиях   начавшегося   промышленного
переворота.  Общественная   мысль   и   общественные   движения.   Россия  и   Запад    как
центральная   тема  общественных  дискуссий.

Особенности   общественного   движения   30—50-х   гг.   XIX   в.  Национальный   вопрос   в
Европе,   его   особенности   в   России.   Национальная   политика   Николая   I.   Польское
восстание  1830—1831   гг.  Положение  кавказских   народов,  движение  Шамиля.  Положение
евреев   в   Российской   империи.  Религиозная   политика   Николая    I.   Положение   Русской
православной   церкви.  Диалог   власти   с   католиками,  мусульманами,  буддистами. Россия  и
революции   в   Европе.    Политика   панславизма.  Причины   англо-русских   противоречий.
Восточный  вопрос. Крымская  война  и  её  итоги.  Парижский  мир  и  конец  венской  системы
международных  отношений.

Культурное  пространство   империи  в   первой  половине XIX  в.
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Развитие   образования.  Научные   открытия   и   развитие национальных  научных  школ.  
Русские   первооткрыватели  и   путешественники.    Кругосветные   экспедиции.   Открытие
Антарктиды.   Русское   географическое   общество.  Особенности   и   основные   стили   в
художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,  реализм).Культура  народов   Российской
империи.   Взаимное    обогащение   культур.  Российская   культура   как   часть   европейской
культуры. Динамика  повседневной  жизни  сословий.

Обобщение и контроль (1ч.).
Тема 3. Россия в правление Александра  II (6ч.)

Европейская     индустриализация     во     второй     половине  XIX   в.    Технический
прогресс   в   промышленности    и   сельском   хозяйстве   ведущих   стран. Новые   источники
энергии, виды  транспорта  и  средства  связи.  Перемены  в  быту. Император   Александр  II
и    основные   направления    его  внутренней   политики.  Отмена    крепостного   права,   
историческое    значение    реформы. Социально-экономические   последствия   Крестьянской
реформы   1861   г.   Перестройка   сельскохозяйственного   и   промышленного производства.
Реорганизация  финансово-кредитной  системы.  Железнодорожное  строительство.
Завершение промышленного   переворота,    его   последствия Начало   индустриализации   и
урбанизации.   Формирование   буржуазии.  Рост   пролетариата.   Нарастание   социальных
противоречий. Политические  реформы  1860—1870-х  гг.

Начало   социальной   и   правовой   модернизации.   Социально-экономическое  развитие
страны в пореформенный период.  Становление   общественного самоуправления.   Судебная   
реформа  и   развитие  правового сознания.  Движение  к  правовому  государству .Особенности
развития     общественной     мысли    и     общественных    движений    в   1860—1890-е    гг.   
Первые    рабочие  организации.   Нарастание   революционных   настроений.   Зарождение
народничества.   Рабочее,  студенческое,   женское движение.  Либеральное  и  консервативное
движения.  Национальный   вопрос,    национальные    войны   в    Европе  и   колониальная   
экспансия  европейских  держав   в  1850—1860-е гг.  Рост  национальных  движений  в  Европе
и   мире.  Нарастание   антиколониальной   борьбы.  Народы  Российской  империи  во  второй
половине XIX в.  Завершение   территориального   роста   Российской   империи.  Национальная
политика    самодержавия.   Польское    восстание   1863—1864   гг.   Окончание   Кавказской
войны.   Расширение   автономии   Финляндии.   Народы    Поволжья.   Особенности
конфессиональной   политики. Основные    направления     и     задачи    внешней     политики в
период    правления   Александра    II.   Европейская   политика России. Присоединение Средней
Азии. Дальневосточная политика.   Отношения   с   США,  продажа  Аляски. Внешняя политика
Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

Обобщение и контроль (1ч.).
Тема  3Россия  в  правление  Александра   III.  Социально-экономическое  развитие
страны в конце XIX- начале  XXв. (7ч.)

Император  Александр   III  и   основные  направления  его внутренней   политики.   Попытки
решения   крестьянского вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление  борьбы   с  
политическим   радикализмом.   Политика  в   области просвещения  и   печати.   Укрепление  
позиций    дворянства. Ограничение   местного   самоуправления. Особенности   экономического
развития  страны  в  1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце
XIX  в.   Развитие  крестьянской  общины  в  пореформенный  период.

Общественное   движение   в   1880—1890-е   гг.   Народничество   и   его   эволюция.
Распространение  марксизма .Национальная  и  религиозная  политика  Александра  III.

Идеология   консервативного   национализма.  Новое   соотношение   политических    сил   в
Европе.   Приоритеты   и   основные   направления   внешней   политики   Александра    III.   
Ослабление    российского     влияния    на    Балканах.   Сближение    России   и   Франции.
Азиатская   политика России.

Культурное  пространство  империи  во  второй  половине XIX  в.
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Подъём    российской     демократической    культуры.     Развитие   системы   образования    и
просвещения   во   второй    половине   XIX   в.   Школьная   реформа.    Естественные   и
общественные    науки.   Успехи    фундаментальных    естественных  и   прикладных   наук.
Географы   и  путешественники.  Историческая  наука. Критический   реализм  в   литературе.  
Развитие   российской   журналистики.   Революционно-демократическая   литература. Русское   
искусство.  Передвижники.  

Общественно-политическое  значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка»,
значение   творчества   русских   композиторов   для   развития  русской  и  зарубежной  музыки.
Русская  опера.  Успехи  музыкального   образования.   Русский   драматический    театр   и  его
значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие  национальных  культур
народов  России. Роль  русской  культуры  в  развитии  мировой  культуры. Изменения  в  быту:
новые   черты   в   жизни   города    и   деревни.    Рост   населения.    Урбанизация.    Изменение
облика городов.  Развитие  связи   и  городского  транспорта.  Жизнь и быт городских «верхов».
Жизнь и быт городских окраин. Досуг   горожан.  Изменения   в  деревенской   жизни.   Вклад
культуры    народов   России    в   развитие    мировой    культуры   Нового   времени.   Человек
индустриального  общества

Обобщение и контроль (1ч.).
 Тема 5. Кризис  империи в  начале  ХХ  в.(7ч)

Мир   на    рубеже   XIX—XX   вв.    Начало   второй    промышленной   революции.
Неравномерность  экономического   развития.  Монополистический   капитализм.  Идеология  и
политика  империализма.  Завершение  территориального  раздела  мира.   Начало   борьбы  за  
передел   мира.    Нарастание  противоречий   между   ведущими   странами.   Социальный
реформизм   начала   ХХ   в.  Место   и    роль   России   в    мире.   Территория   и    население
Российской   империи.   Особенности   процесса   модернизации  в   России   начала   XX   в.
Урбанизация.  Политическая     система      Российской     империи     начала  XX  в.  и
необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти
по вопросу политических    преобразований.   Национальная    и   конфессиональная   политика.
Экономическое  развитие   России  в  начале   XX  в.   и  его особенности.  Роль  государства  в
экономике.   Место   и   роль  иностранного    капитала.    Специфика   российского   
монополистического    капитализма.     Государственно-монополистический    капитализм.
Сельская    община.    Аграрное   перенаселение.  Особенности    социальной   структуры   
российского   общества  начала  XX  в.  Аграрный  и  рабочий  вопросы,  попытки их  решения.
Общественно-политические    движения    в    начале    XX   в.  Предпосылки   формирования   и
особенности  генезиса  политических  партий  в  России.

Этнокультурный   облик   империи.    Народы   России   в   начале   ХХ   в.   Многообразие
политических   форм   объединения народов.    Губернии,    области,    генерал-губернаторства,   
наместничества   и   комитеты.   Привислинский   край.   Великое  княжество   Финляндское.   
Государства-вассалы:   Бухарское  и   Хивинское   ханства.   Русские   в   имперском   сознании.
Поляки,   евреи,   армяне,   татары   и   другие    народы   Волго-Уралья,    кавказские   народы,   
народы   Средней   Азии,  Сибири и  Дальнего  Востока.

 Русская   православная   церковь   на   рубеже   XIX—XX   вв.  Этническое    многообразие   
внутри    православия.    «Инославие»,   «иноверие»   и   традиционные   верования.
Международное  положение  и  внешнеполитические  приоритеты  России   на  рубеже  XIX—
XX   вв.  Международная конференция   в   Гааге.    «Большая   азиатская   программа» русского
правительства.    Втягивание    России    в    дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904—1905 гг.,

её   итоги    и   влияние   на    внутриполитическую   ситуацию в  стране .Революция   1905—
1907    гг.     Народы    России    в    1905—1907  гг.   Российское    общество   и    проблема
национальных окраин.  Закон  о  веротерпимости.

Общество  и  власть  после  революции  1905—1907  гг.
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Политические    реформы   1905—1906    гг.    «Основные   законы   Российской    империи».
Система   думской    монархии.  Классификация   политических   партий.  Реформы   П.  А.
Столыпина   и   их   значение. Общественное   и   политическое   развитие   России   в   1912—1914
гг.

гг.  Свёртывание  курса  на  политическое  и  социальное реформаторство.
Национальные  политические   партии  и   их  программы. Национальная  политика  властей.
Внешняя   политика   России   после    Русско-японской   войны.   Место   и    роль   России   в   

Антанте.   Нарастание   российско-германских   противоречий.  Серебряный   век   русской
культуры. Духовное     состояние     российского    общества     в     начале XX    в.    Основные
тенденции   развития   русской   культуры и   культуры  народов   империи   в   начале  XX   в.  
Развитие науки.   Русская   философия:   поиски   общественного   идеала. Литература:   традиции
реализма   и   новые   направления.   Декаданс.   Символизм.   Футуризм.   Акмеизм.
Изобразительное  искусство.   Русский   авангард.   Архитектура.   Скульптура.  Драматический
театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская
культура   в   Европе.   «Русские   сезоны   за   границей»   С.  П.   Дягилева.   Рождение
отечественного  кинематографа. Культура  народов  России.  Повседневная  жизнь  в  городе

и  деревне  в  начале  ХХ  в.
Первая  российская  революция  и  политические  реформы  1905—1907  гг.  Социально-

экономические реформы П. А.  Столыпина   Политическое развитие страны в 1907—1914 гг.
Первая мировая войн 1914 года, ее причины и участники. Основные события. Итоги и значение.

Итоговая контрольная работа - 1 ч
Требования к уровню подготовки учащихся в 9-м классе

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира. 
 Учиться  добывать,  сопоставлять  и  критически  проверять  историческую

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 
 Разделять  российскую  и  всеобщую  историю  Нового  времени  на  этапы  и

объяснять выбранное деление. 
 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество,

модернизация, индустриальное общество. 
 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации

России XIX – начала XX века. 
 В  ходе  решения  учебных  задач  классифицировать  и  обобщать  понятия

(явления),  развившиеся  в  эпоху  Нового  времени:  в  экономике  –  капиталистические
отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское
общество; в государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм,
социализм; в культуре – научная картина мира и т.д. 

3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии. 
 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в

России и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн. 
 Предлагать  варианты  мотивов  поступков  как  известных  исторических

личностей, так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций Нового
времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
 Давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  с  позиции  гуманистических

духовных  ценностей)  использованию  власти,  поступкам  различных  общественных
деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям

деятелей всеобщей и российской истории (в  том числе безымянным) по защите  своей
родины, изменению общественных порядков. 
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 Вступать  в  дискуссию  с  теми,  кто  придерживается  иных  взглядов  и  оценок
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы),
факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы
и  перефразировать  мысль.  Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  другой  позиции,
договариваться с людьми. 

 Определять  свое  собственное  отношение  к  разным  позициям  в  спорах  и
конфликтах  эпохи  Нового  времени.  Находить  или  предлагать  варианты  терпимого,
уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

10 класс История России 
Цели обучения 
Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 
1-я  и  2-я  линии  развития. Объяснять  разнообразие  современного  мира,  связывая  в

целостную картину различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис
индустриального  и  зарождение  информационного  общества,  проблемы  модернизации,
строительства социализма и становление демократии в России, а так же другие явления в
истории нашей страны и человечества в целом. 

3-я  линия  развития. Рассматривать  в  развитии  процессы  модернизации  и  кризиса
индустриального  общества,  создание  и  соперничество  разных  социальных  моделей,
международные отношения. 

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких
общественных перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были
характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени.

5-я  линия  развития. Делать  мировоззренческий  и  гражданско-патриотический  выбор
(подтверждать  его  аргументами  и  фактами)  в  ситуациях  резких  общественных  перемен,
острых международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок,
обосновывать  свою позицию аргументами и фактами,  сравнивать свою позицию и иную,
учиться договариваться с людьми иных позиций.
Введение. История как наука (1 ч).

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (13ч.)

Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Вступление  России  в  войну.
Геополитические  и  военно-стратегические  планы  командования.  Боевые  действия  на
австро-германском  и  кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.
Брусиловский  прорыв  и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов.  Национальные
подразделения  и  женские  батальоны в составе  русской  армии.  Людские  потери.  Плен.
Тяготы  окопной  жизни  и  изменения  в  настроениях  солдат.  Политизация  и  начало
морального  разложения  армии.  Власть,  экономика  и  общество  в  условиях  войны.
Милитаризация  экономики.  Формирование  военно-промышленных  комитетов.
Пропаганда  патриотизма  и  восприятие  войны  обществом.  Содействие  гражданского
населения  армии  и  создание  общественных  организаций  помощи  фронту.
Благотворительность.  Введение государством карточной системы снабжения в городе и
разверстки  в  деревне.  Война  и  реформы:  несбывшиеся  ожидания.  Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема
к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти.
«Прогрессивный  блок»  и  его  программа.  Распутинщина  и  десакрализация  власти.  Эхо
войны  на  окраинах  империи:  восстание  в  Средней  Азии  и  Казахстане.  Политические
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
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революционизирующий  фактор.  Национальные  и  конфессиональные  проблемы.
Незавершенность  и  противоречия  модернизации.  Основные  социальные  слои,
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,
фронт,  национальные  регионы.  Революционная  эйфория.  Формирование  Временного
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния  большевиков  во  главе  с  В.И.  Лениным.  Июльский  кризис  и  конец
«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление
патриаршества.  Выступление  Корнилова против Временного правительства.  1  сентября
1917 г.:  провозглашение России республикой.  25 октября (7 ноября по новому стилю):
свержение  Временного  правительства  и  взятие  власти  большевиками  («октябрьская
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И.
Ленин как политический деятель.

Диктатура  пролетариата  как  главное условие  социалистических  преобразований.
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах.  Борьба за
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.
«Декрет  о  земле»  и  принципы  наделения  крестьян  землей.  Отделение  церкви  от
государства и школы от церкви.

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:
Центр,  Украина,  Поволжье,  Урал,  Сибирь,  Дальний  Восток,  Северный  Кавказ  и
Закавказье,  Средняя  Азия.  Начало  формирования  основных  очагов  сопротивления
большевикам.  Ситуация  на  Дону.  Позиция  Украинской  Центральной  рады.  Восстание
чехословацкого  корпуса.  Гражданская  война  как  общенациональная  катастрофа.
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.
Идеология  Белого  движения.  Комуч,  Директория,  правительства  А.В.  Колчака,  А.И.
Деникина и П.Н.  Врангеля.  Положение населения на территориях антибольшевистских
сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые»
реквизиции.  Политика  «военного  коммунизма».  Продразверстка,  принудительная
трудовая  повинность,  сокращение  роли  денежных  расчетов  и  административное
распределение  товаров  и  услуг.  «Главкизм».  Разработка  плана  ГОЭЛРО.  Создание
регулярной  Красной  Армии.  Использование  военспецов.  Выступление  левых  эсеров.
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав
Советов  в  пользу  чрезвычайных  органов  –  ЧК,  комбедов  и  ревкомов.  Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины  победы  Красной  Армии  в  Гражданской  войне.  Вопрос  о  земле.
Национальный  фактор  в  Гражданской  войне.  Декларация  прав  народов  России  и  ее
значение.  Эмиграция  и  формирование  Русского  зарубежья.  Последние  отголоски
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению  и  Пролеткульта.  Наглядная  агитация  и  массовая  пропаганда
коммунистических  идей.  «Окна  сатиры  РОСТА».  План  монументальной  пропаганды.
Национализация  театров  и  кинематографа.  Издание  «Народной  библиотеки».
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Пролетаризация  вузов,  организация  рабфаков.  Антирелигиозная  пропаганда  и
секуляризация  жизни  общества.  Ликвидация  сословных  привилегий.  Законодательное
закрепление  равноправия  полов.  Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения.
Городской  быт:  бесплатный  транспорт,  товары  по  карточкам,  субботники  и  трудовые
мобилизации.  Деятельность  Трудовых  армий.  Комитеты  бедноты  и  рост  социальной
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный
рынок»  и  спекуляция.  Проблема  массовой  детской  беспризорности.  Влияние  военной
обстановки на психологию населения.

Обобщение и контроль (1ч.)
Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. (15ч.)

Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922
гг.  и  его  преодоление.  Реквизиция  церковного имущества,  сопротивление  верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,
в  Поволжье  и  др.  Кронштадтское  восстание.  Отказ  большевиков  от  «военного
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных
механизмов  и  товарно-денежных  отношений  для  улучшения  экономической  ситуации.
Замена  продразверстки  в  деревне  единым  продналогом.  Иностранные  концессии.
Стимулирование кооперации.  Финансовая  реформа 1922–1924 гг.  Создание Госплана и
разработка  годовых  и  пятилетних  планов  развития  народного  хозяйства.  Попытки
внедрения  научной  организации  труда  (НОТ)  на  производстве.  Учреждение  в  СССР
звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье  и Средней Азии.  Создание новых национальных образований в
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные  реформы 1920-х  гг.  Ликвидация  небольшевистских
партий  и  установление  в  СССР  однопартийной  политической  системы.  Смерть  В.И.
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в
партии  и  возрастание  роли  партийного  аппарата.  Роль  И.В.  Сталина  в  создании
номенклатуры.  Ликвидация  оппозиции  внутри  ВКП(б)  к  концу  1920-х  гг.  Социальная
политика  большевиков.  Положение  рабочих  и  крестьян.  Эмансипация  женщин.
Молодежная  политика.  Социальные  «лифты».  Становление  системы  здравоохранения.
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация
детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей
«эксплуататорских  классов».  Лишенцы.  Деревенский  социум:  кулаки,  середняки  и
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в
аренду.

«Великий  перелом».  Перестройка  экономики  на  основе  командного
администрирования.  Форсированная  индустриализация:  региональная  и  национальная
специфика.  Создание  рабочих  и  инженерных  кадров.  Социалистическое  соревнование.
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.  Кризис
снабжения  и  введение  карточной  системы.  Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее
трагические  последствия.  «Раскулачивание».  Сопротивление  крестьян.  Становление
колхозного строя.

Создание  МТС.  Национальные  и  региональные  особенности  коллективизации.
Голод  в  СССР  в  1932–1933  гг.  как  следствие  коллективизации.  Крупнейшие  стройки
первых  пятилеток  в  центре  и  национальных  республиках.  Днепрострой,  Горьковский
автозавод.  Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб.  Строительство
Московского метрополитена.  Создание новых отраслей промышленности.  Иностранные
специалисты  и  технологии  на  стройках  СССР.  Милитаризация  народного  хозяйства,
ускоренное  развитие  военной  промышленности.  Результаты,  цена  и  издержки
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модернизации.  Превращение  СССР  в  аграрно-индустриальную  державу.  Ликвидация
безработицы.  Успехи  и  противоречия  урбанизации.  Утверждение  «культа  личности»
Сталина.  Малые  «культы»  представителей  советской  элиты  и  региональных
руководителей.  Партийные  органы  как  инструмент  сталинской  политики.  Органы
госбезопасности  и  их  роль  в  поддержании  диктатуры.  Ужесточение  цензуры.  Издание
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом.
Введение  паспортной  системы.  Массовые  политические  репрессии  1937–1938  гг.
«Национальные  операции»  НКВД.  Результаты  репрессий  на  уровне  регионов  и
национальных  республик.  Репрессии  против  священнослужителей.  ГУЛАГ:  социально-
политические  и  национальные  характеристики  его  контингента.  Роль  принудительного
труда  в  осуществлении  индустриализации  и  в  освоении  труднодоступных  территорий.
Советская  социальная  и  национальная  политика  1930-х  гг.  Пропаганда  и  реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное  пространство  советского  общества  в  1920–1930-е  гг.  Повседневная
жизнь  и  общественные  настроения  в  годы  нэпа.  Повышение  общего  уровня  жизни.
Нэпманы  и  отношение  к  ним  в  обществе.  «Коммунистическое  чванство».  Падение
трудовой  дисциплины.  Разрушение  традиционной  морали.  Отношение  к  семье,  браку,
воспитанию  детей.  Советские  обряды  и  праздники.  Наступление  на  религию.  «Союз
воинствующих  безбожников».  Обновленческое  движение  в  церкви.  Положение
нехристианских конфессий.

Культура  периода  нэпа.  Пролеткульт  и  нэпманская  культура.  Борьба  с
безграмотностью.  Сельские  избы-читальни.  Основные  направления  в  литературе
(футуризм)  и  архитектуре  (конструктивизм).  Достижения  в  области  киноискусства.
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард.
Создание  национальной  письменности  и  смена  алфавитов.  Деятельность  Наркомпроса.
Рабфаки.  Культура  и  идеология.  Академия  наук  и  Коммунистическая  академия,
Институты  красной  профессуры.  Создание  «нового  человека».  Пропаганда
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.
Общественный  энтузиазм  периода  первых  пятилеток.  Рабселькоры.  Развитие  спорта.
Освоение  Арктики.  Рекорды летчиков.  Эпопея  «челюскинцев».  Престижность  военной
профессии  и  научно-инженерного  труда.  Учреждение  звания  Герой  Советского  Союза
(1934 г.) и первые награждения.

Культурная  революция.  От обязательного  начального  образования  –  к  массовой
средней  школе.  Установление  жесткого  государственного  контроля  над  сферой
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской
культуры.  Социалистический  реализм  как  художественный  метод.  Литература  и
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия
наук  СССР.  Создание  новых  научных  центров:  ВАСХНИЛ,  ФИАН,  РНИИ  и  др.
Выдающиеся  ученые  и  конструкторы  гражданской  и  военной  техники.  Формирование
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов.
Снижение  уровня  доходов  населения  по  сравнению  с  периодом  нэпа.  Потребление  и
рынок.  Деньги,  карточки  и  очереди.  Из  деревни  в  город:  последствия  вынужденного
переселения  и  миграции  населения.  Жилищная  проблема.  Условия  труда  и  быта  на
стройках  пятилеток.  Коллективные  формы  быта.  Возвращение  к  «традиционным
ценностям» в середине 1930-х гг.  Досуг в городе.  Парки культуры и отдыха.  ВСХВ в
Москве.  Образцовые  универмаги.  Пионерия  и  комсомол.  Военно-спортивные
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники.
Личные подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя  политика  СССР  в  1920–1930-е  годы.  Внешняя  политика:  от  курса  на
мировую  революцию  к  концепции  «построения  социализма  в  одной  стране».
Деятельность  Коминтерна  как  инструмента  мировой  революции.  Проблема  «царских
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долгов».  Договор  в  Рапалло.  Выход  СССР  из  международной  изоляции.  «Военная
тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны.
Попытки  организовать  систему  коллективной  безопасности  в  Европе.  Советские
добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-
Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Форсирование  военного
производства  и  освоения  новой  техники.  Ужесточение  трудового  законодательства.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г.  и угроза
международной  изоляции  СССР.  Заключение  договора  о  ненападении  между  СССР  и
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,
Северной  Буковины,  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии.  Катынская  трагедия.
«Зимняя война» с Финляндией.

Обобщение и контроль (1 ч.)
Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (13ч.)

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны
(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941
г.  Брестская  крепость.  Массовый  героизм  воинов  –  всех  народов  СССР.  Причины
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства
страны,  образование  Государственного  комитета  обороны.  И.В.  Сталин  –  Верховный
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней.
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
«молниеносной войны».

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942
г.  Неудача Ржевско-Вяземской операции.  Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы.
Блокада  Ленинграда.  Героизм  и  трагедия  гражданского  населения.  Эвакуация
ленинградцев.  «Дорога  жизни».  Перестройка  экономики  на  военный  лад.  Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве
и транспорте.  Нацистский оккупационный режим.  «Генеральный план Ост».  Массовые
преступления  гитлеровцев  против  советских  граждан.  Лагеря  уничтожения.  Холокост.
Этнические  чистки  на  оккупированной  территории  СССР.  Нацистский  плен.
Уничтожение  военнопленных  и  медицинские  эксперименты  над  заключенными.  Угон
советских  людей  в  Германию.  Разграбление  и  уничтожение  культурных  ценностей.
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание
партизанского  движения.  Коренной  перелом  в  ходе  войны  (осень  1942  –  1943  г.).
Сталинградская  битва.  Германское  наступление  весной–летом  1942  г.  Поражение
советских  войск  в  Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона  Сталинграда.  «Дом  Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском
направлении.  Разгром  окруженных  под  Сталинградом  гитлеровцев.  Итоги  и  значение
победы Красной Армии под Сталинградом.  Битва на Курской дуге.  Соотношение сил.
Провал  немецкого  наступления.  Танковые  сражения  под  Прохоровкой  и  Обоянью.
Переход  советских  войск  в  наступление.  Итоги  и  значение  Курской  битвы.  Битва  за
Днепр.  Освобождение  Левобережной Украины и форсирование  Днепра.  Освобождение
Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.

Прорыв  блокады  Ленинграда  в  январе  1943  г.  Значение  героического
сопротивления  Ленинграда.  Развертывание  массового  партизанского  движения.
Антифашистское  подполье  в  крупных  городах.  Значение  партизанской  и  подпольной
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных.  Генерал
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Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война:
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа.
Роль  женщин  и  подростков  в  промышленном  и  сельскохозяйственном  производстве.
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд
обороны.  Помощь  эвакуированным.  Повседневность  военного  времени.  Фронтовая
повседневность.  Боевое  братство.  Женщины  на  войне.  Письма  с  фронта  и  на  фронт.
Повседневность  в  советском  тылу.  Военная  дисциплина  на  производстве.  Карточная
система и нормы снабжения в городах.  Положение в  деревне.  Стратегии выживания в
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня
«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы,
художники,  ученые  в  условиях  войны.  Фронтовые  корреспонденты.  Выступления
фронтовых  концертных  бригад.  Песенное  творчество  и  фольклор.  Кино  военных  лет.
Государство  и  церковь  в  годы  войны.  Избрание  на  патриарший  престол  митрополита
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных
конфессий.  Культурные и научные связи  с  союзниками.  СССР и  союзники.  Проблема
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный
полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-
германском фронте.
Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне.  Окончание  Второй  мировой  войны.
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и
Крыма.  Наступление  советских  войск  в  Белоруссии  и  Прибалтике.  Боевые  действия  в
Восточной  и  Центральной  Европе  и  освободительная  миссия  Красной  Армии.  Боевое
содружество  советской  армии  и  войск  стран  антигитлеровской  коалиции.  Встреча  на
Эльбе.  Битва  за  Берлин  и  окончание  войны  в  Европе.  Висло-Одерская  операция.
Капитуляция  Германии.  Репатриация  советских  граждан  в  ходе  войны  и  после  ее
окончания.  Война  и  общество.  Военно-экономическое  превосходство  СССР  над
Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало
советского  «Атомного  проекта».  Реэвакуация  и  нормализация  повседневной  жизни.
ГУЛАГ.  Депортация  «репрессированных  народов».  Взаимоотношения  государства  и
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта
в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство
Советского  Союза  выступить  против  Японии.  Потсдамская  конференция.  Судьба
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,
демократизации (четыре «Д»).  Решение проблемы репараций.  Советско-японская война
1945  г.  Разгром  Квантунской  армии.  Боевые  действия  в  Маньчжурии,  на  Сахалине  и
Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов
американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско
в  июне  1945  г.  Устав  ООН.  Истоки  «холодной  войны».  Нюрнбергский  и  Токийский
судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в
победу  антигитлеровской  коалиции  над  фашизмом.  Людские  и  материальные  потери.
Изменения политической карты Европы.

Всеобщая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3ч.)
Мир накануне Первой мировой войны
Индустриальное  общество.  Либерализм,  консерватизм,  социал-демократия,

анархизм.  Рабочее  и  социалистическое  движение.  Профсоюзы.  Расширение
избирательного права. Национализм.  «Империализм».  Колониальные и континентальные
империи.  Мировой  порядок  перед  Первой  мировой  войной.  Антанта  и  Тройственный
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союз.  Гаагские  конвенции  и  декларации.  Гонка  вооружений  и  милитаризация.
Пропаганда.  Региональные  конфликты  накануне  Первой  мировой  войны.  Причины
Первой  мировой  войны.  Первая  мировая  война  Ситуация  на  Балканах.  Сараевское
убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России,
Франции,  Великобритании,  Японии,  Черногории,  Бельгии.  Цели войны. Планы сторон.
«Бег  к  морю».  Сражение  на  Марне.  Победа  российской  армии  под  Гумбиненом  и
поражение  под  Танненбергом.  Наступление  в  Галиции.  Морское  сражение  при
Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и
Италии.  Поражение  Сербии.  Четверной  союз  (Центральные  державы).  Верден.
Отступление  российской  армии.  Сомма.  Война  в  Месопотамии.  Геноцид  в  Османской
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14
пунктов  В.  Вильсона.  Политические,  экономические,  социальные  и  культурные
последствия Первой мировой войны.

Обощение и контроль (1ч.)
Межвоенный период (1918–1939) (12ч.)
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование  новых  национальных  государств.  Народы  бывшей  российской

империи:  независимость  и  вхождение  в  СССР.  Ноябрьская  революция  в  Германии.
Веймарская  республика.  Антиколониальные  выступления  в  Азии  и  Северной  Африке.
Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.  Образование республики в
Турции и кемализм. Версальско-вашингтонская система.Планы послевоенного устройства
мира.  Парижская  мирная  конференция.  Версальская  система.  Лига  наций.  Генуэзская
конференция  1922  г.  Рапалльское  соглашение  и  признание  СССР.  Вашингтонская
конференция.  Смягчение  Версальской  системы.  Планы  Дауэса  и  Юнга.  Локарнские
договоры.  Формирование  новых  военно-политических  блоков  –  Малая  Антанта,
Балканская  и  Балтийская  Антанты.  Пацифистское  движение.  Пакт  Бриана-Келлога.
Страны Запада  в  1920-е  гг.Реакция  на  «красную угрозу».  Послевоенная  стабилизация.
Экономический  бум.  Процветание.  Возникновение  массового  общества.  Либеральные
политические  режимы.  Рост  влияния  социалистических  партий  и  профсоюзов.
Авторитарные  режимы в  Европе:  Польша  и  Испания.  Б.  Муссолини  и  идеи  фашизма.
Приход фашистов к власти вИталии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти.
Фашистский режим в Италии. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии

Китай  после  Синьхайской  революции.  Революция  в  Китае  и  Северный  поход.
Режим  Чан  Кайши  и  гражданская  война  с  коммунистами.  «Великий  поход»  Красной
армии  Китая.  Становление  демократических  институтов  и  политической  системы
колониальной  Индии.  Поиски  «индийской  национальной  идеи».  Национально-
освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и
М.  Ганди.  Великая  депрессия.  Мировой  экономический  кризис. Преобразования  Ф.
Рузвельта в США. Начало Великой депрессии.  Причины Великой депрессии.  Мировой
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат
либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д.
Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии
выхода из  мирового экономического  кризиса.  Тоталитарные экономики.  Общественно-
политическое  развитие  стран  Латинской  Америки.  Нарастание  агрессии.  Германский
нацизм.  Нарастание  агрессии  в  мире.  Агрессия  Японии против  Китая  в  1931–1933  гг.
НСДАП  и  А.  Гитлер.  «Пивной»  путч.  Приход  нацистов  к  власти.  Поджог  Рейхстага.
«Ночь  длинных  ножей».  Нюрнбергские  законы.  Нацистская  диктатура  в  Германии.
Подготовка  Германии  к  войне.  «Народный  фронт»  и  Гражданская  война  в  Испании.
Борьба  с  фашизмом в  Австрии  и  Франции.  VII  Конгресс  Коминтерна.  Политика
«Народного  фронта».  Революция  в  Испании.  Победа  «Народного  фронта»  в  Испании.
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Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Международные отношения в 1930-е
гг.  Социальные  преобразования  в  Испании.  Политика  «невмешательства».  Советская
помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение
Испанской республики.Политика «умиротворения» агрессора Создание оси Берлин–Рим–
Токио.  Оккупация  Рейнской  зоны.  Аншлюс  Австрии.  Судетский  кризис.  Мюнхенское
соглашение  и  его  последствия.  Присоединение  Судетской  области  к  Германии.
Ликвидация  независимости  Чехословакии.  Итало-эфиопская  война.  Японо-китайская
война  и  советско-японские  конфликты.  Британско-франко-советские  переговоры  в
Москве.  Советско-германский  договор  о  ненападении  и  его  последствия.  Раздел
Восточной  Европы  на  сферы  влияния  Германии  и  СССР.Развитие  культуры  в  первой
трети ХХ в.Основные направления  в  искусстве.  Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм,
абстракционизм,  реализм.  Психоанализ.Потерянное  поколение.  Ведущие  деятели
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское
движение.

Обобщение  и контроль ( 1ч.)
Вторая мировая война (4ч.)
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические

планы  основных  воюющих  сторон.  Блицкриг.  «Странная  война»,  «линия  Мажино».
Разгром  Польши.  Присоединение  к  СССР  Западной  Белоруссии  и  Западной  Украины.
Советско-германский договор о дружбе и границе.  Конец независимости стран Балтии,
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и
ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и
ее  союзников.  Германо-британская  борьба  и  захват  Балкан.  Битва  за  Британию.  Рост
советско-германских противоречий.  Начало Великой Отечественной войны и войны на
Тихом океане Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины.
Пѐрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики
нацистской  Германии.  Планы  Германии  в  отношении  СССР.  План  «Ост».  Планы
союзников  Германии  и  позиция  нейтральных  государств.Коренной  перелом  в  войне
Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Война  в  Северной Африке.  Сражение  при  Эль-
Аламейне.  Стратегические  бомбардировки  немецких  территорий.  Высадка  в  Италии  и
падение  режима  Муссолини.  Перелом  в  войне  на  Тихом  океане.  Тегеранская
конференция.  «Большая  тройка».  Каирская  декларация.  Роспуск  Коминтерна.Жизнь  во
время  войны.  Сопротивление  оккупантам.  Условия  жизни  в  СССР,  Великобритании  и
Германии.  «Новый  порядок».  Нацистская  политика  геноцида,  холокоста.
Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая  миграция  и  насильственные
переселения.  Массовые  расстрелы  военнопленных  и  гражданских  лиц.  Жизнь  на
оккупированных  территориях.  Движение  Сопротивления  и  коллаборационизм.
Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных
государствах.Разгром Германии,  Японии и их союзников.  Открытие Второго фронта  и
наступление  союзников.  Переход  на  сторону  антигитлеровской  коалиции  Румынии  и
Болгарии,  выход  из  войны  Финляндии.  Восстания  в  Париже,  Варшаве,  Словакии.
Освобождение  стран  Европы. Попытка  переворота  в  Германии 20 июля 1944 г.  Бои в
Арденнах.  Висло-Одерская  операция.  Ялтинская  конференция.  Роль  СССР  в  разгроме
нацистской  Германии  и  освобождении  Европы.  Противоречия  между  союзниками  по
Антигитлеровской  коалиции.  Разгром  Германии  и  взятие  Берлина.  Капитуляция
Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки.  Вступление  СССР  в  войну  против  Японии  и  разгром  Квантунской  армии.
Капитуляция  Японии.  Нюрнбергский  трибунал  и  Токийский  процесс  над  военными
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
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Итоговая контрольная работа (1 ч.)
РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 10-го КЛАССА
1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. 

 Добывать,  сопоставлять  и  критически  проверять  историческую  информацию,
полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 

 Разделять  российскую  и  всеобщую  историю  Новейшего  времени  на  этапы  и
объяснять выбранное деление. 

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления),
развившиеся  в  эпоху  Новейшего  времени:  социализм  и  коммунизм,
информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии
 Определять  основные  причины  и  следствия  кризиса  капиталистического

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и
их  последствия,  развитие  системы  международных  отношений  в  Новейшее
время. 

 Предлагать  варианты  мотивов  поступков  исторических  личностей  Новейшего
времени.

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
 Давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  с  позиции  гуманистических

духовных  ценностей)  использованию  власти,  поступкам  различных
общественных  деятелей  во  времена  реформ,  революций,  мировых  войн
Новейшего времени.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям

деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите
своей Родины, изменению общественных порядков.

 Вступать  в  дискуссию  с  теми,  кто  придерживается  иных  взглядов  и  оценок
прошлого.  Различать  в  исторических  текстах  (речи):  мнения,  доказательства
(аргументы),  факты,  гипотезы  (предположения).  Отстаивая  свою  позицию,
выдвигать  контраргументы  и  перефразировать  мысль.  Уметь  взглянуть  на
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.

 Определять  свое  собственное  отношение  к  разным  позициям  в  спорах  и
конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого,
уважительного  отношения  к  иным  позициям  как  в  прошлом,  так  и  в
современности.

 Планируемые результаты изучения предмета «История»
История Древнего мира

Выпускник научится:

• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл   основных

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и

государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках

Древнего мира;

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

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

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

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

древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  подданные,  свободные  и  рабы);

в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять,  в  чём  заключались  назначение  и  художественные  достоинства  памятников

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;

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

различия;

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних

обществ в мировой истории.
История Средних веков

Выпускник научится:

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об

экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 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;
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• объяснять  причины  и  следствия  ключевых событий отечественной  и  всеобщей  истории

Средних веков;

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

черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность»,

«централизованное государство» и др.);

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

Выпускник получит возможность научиться:

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);

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

различия;

• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их

художественные достоинства и значение.

История Нового времени

Выпускник научится:

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

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

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

местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  —  походов,

завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории

Нового времени; 

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

других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;

рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей  истории

Нового времени;

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

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

России и других стран 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.);
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• сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать  исторические

ситуации и события;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое

развитие России, других государств в Новое время;

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и

др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались

общие черты и особенности; 

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Новейшая история

Выпускник научится:

• локализовать  во времени хронологические  рамки и рубежные события новейшей эпохи,

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР)

и  других  государств  в  ХХ  —  начале  XXI в.,  значительных  социально-экономических

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших

событий и др.;

• анализировать  информацию  из  исторических  источников   текстов,  материальных  и

художественных памятников новейшей эпохи;

• представлять  в  различных формах описания,  рассказа:  а) условия  и  образ  жизни людей

различного  социального  положения  в  России  и  других  странах  в  ХХ  —  начале  XXI в.;

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной

культуры новейшей эпохи;

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной

литературе;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического  и  социального  развития

России  и  других  стран,  политических  режимов,  международных  отношений,  развития

культуры в ХХ — начале XXI в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России

и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);

• сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое  развитие  отдельных  стран  в

новейшую  эпоху  (опыт  модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать

исторические ситуации и события;
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала

XXI в.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;

• применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и

др.);

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,

электронных  материалах,  систематизировать  и  представлять  её  в  виде  рефератов,

презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в
ХХ — начале XXI в.

Система оценивания
Личностные результаты

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в

том числе готовность к выбору направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Метапредметные результаты

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.

Система оценивания: пятибалльная по видам:

• стартовая диагностика

• контроль текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с

текстом;
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• текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий

на  оценку  способности  и  готовности  учащихся  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и

коммуникации,  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защита итогового индивидуального проекта. 

Предметные результаты

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,

релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система  оценивания:   пятибалльная  в  соответствии  с  пятью  уровнями  достижения

планируемых результатов, накопительная оценка.

1.Базовый  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка  «удовлетворительно»

(или отметка «3»);

2.Повышенный уровень достижения планируемых результатов,  оценка «хорошо» (отметка

«4»);

3.Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

5.Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

А  также  используется   накопительная  оценка.  При  этом  обязательными  составляющими

системы накопленной оценки являются материалы:

• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем темам;

•  творческие работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Учебный  курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  Российской
Федерации»  носит  интегрированный  характер.  Его  изучение  направлено  на  обучение,
воспитания,  развитие  и  социализацию личности  учащихся  при  особом внимании  и  их
эмоциональному развитию.

Целью  курса  являются  развитие  общей  культуры  учащихся,  формирование  у  них
гражданской  идентичности,  осознание  своей  принадлежности  к  российской  локальной
цивилизации,  российской  общности,  республике  Башкортостан,  уважение  и  бережного
отношения  к  историко-культурному  наследию.  Ведущие  принципы  организации
образовательной  деятельности  по  курсу:  культуроведческий,  диалогические,
краеведческие, непрерывности, преемственности и поступательности.

Основным задачами реализации предметной области являются: 
-Формировать  у  учащихся  способности  к  восприятию  накопленного  разными

народами России потенциала духовно-нравственной культуры;
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-  вызывать  у  учащихся  стремление  к  нравственному  самосовершенствованию  и
проявлению готовности к духовному саморазвитию;

-  углублять  и  расширять  представление  о  том,  что  общечеловеческие  ценности
родились,  хранятся  и  передаются  от  поколения  к  поколению  через  этнические,
культурные,  семейные  традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения,
религиозные верования;

-  обеспечить  осознание  учащимися  того,  что  духовно-нравственная  культура
современного человека является прямым наследием всей жизни и деятельности человека,
она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках,
религиозных обрядах и т.д.;

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с
нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, к
родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;

-  обеспечить  осознание  учащимися  особой  роли  России  в  мире,  ее  историко-
культурного наследия, вклада в развитие духовности;

-  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству,
многонациональному  российскому  государству,  Республике  Башкортостан,  в
соответствии целями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на
основе духовных и демократических ценностей современного общества;

-  развитие  у  учащихся  способности  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках  информации  о  событиях  и  явлениях,  происходивших  духовной  сфере
прошлом  и  происходящих  в  настоящем,  рассматривать  события  в  соответствии  с
принципами  объективности,  гуманизма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

-  формировать   учащихся  умения  применять  полученные  обществоведческие  и
культурологические  знания  в  учебной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности  в
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего
образования,  утвержденном  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (п. 11.4), подчеркивается, что изучение предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов  России» должна обеспечить:

-  воспитание  способности  к  духовному  развитию  нравственному
самосовершенствованию,  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей;

-   знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых
культурных  традициях  народов  России,  готовности  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках и поведении;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий,  их  роли  в  развитии  культуры  в  истории  России,  вставление  гражданского
общества и российской государственности;

Понимание  значения  нравственности  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и
общества. 

 Тематическое планирование  по  истории

№ урока Наименование раздела и тема Планированные
сроки прохождения

Скорректированные
сроки прохождения

5 класс. Всеобщая история. История Древнего мира  
1 Введение (1 ч) Что такое культура (ОДНК)

Тема 1. Первобытные собиратели и 
охотники(3 ч)
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2 Древнейшие люди
3 Родовые общины охотников и собирателей
4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. Величие многонациональной 
культуры России (ОДНК)
Тема 2. Первобытные земледельцы и 
скотоводы (3 ч)

5 Возникновение земледелия и скотоводства
6 Появление неравенства и знати. Культура 

народов Башкортостана (ОДНК)
7  Тема 3.Счет лет в истории
8 Контрольная работа по теме 1.

Тема 4. Древний Египет (7 ч)
9 Государство на берегах Нила
10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте
11 Жизнь египетского вельможи. Семья - 

хранитель духовных ценностей (ОДНК)
12 Военные походы фараонов
13 Религия древних египтян. Как составить 

родословную своей семьи (ОДНК)
14 Искусство Древнего Египта. Жизнь 

ратными подвигами полна (ОДНК)
15 Письменность и знания древних египтян
16 Контрольная работа по теме 3

Тема 5. Западная Азия в древности (7ч)
17 Древнее Двуречье
18 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. Люди труда. В труде-красота 
человека (ОДНК)

19 Финикийские мореплаватели
20 Библейские сказания
21 Царство Давида и Соломона
22 Ассирийская держава
23 Персидская держава «Царя царей»
24 Контрольная работа по теме 4

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч)
25 Природа и люди Древней Индии
26 Индийские касты
27 Китайский мудрец Конфуций. Культурные

и религиозные традиции народов России 
(ОДНК)

28 Первый властелин единого Китая
Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч)

30 Греки и критяне
31 Микены и Троя
32 Поэма Гомера «Илиада». Вклад жителей 

Башкортостана в развитие культурных 
ценностей. Художники. Музыканты. 
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Композиторы. Скульпторы (ОДНК)
33 Поэма Гомера «Одиссея»
34 Религия древних греков
35 Контрольная работа по теме 7

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с 
персидским нашествием (7 ч)

36 Земледельцы Аттики теряют землю и 
свободу. Зарождение демократии в 
Афинах 

37 Древняя Спарта
38 Основание греческих колоний
39 Олимпийские игры в древности. Долг 

каждого человека – сохранение 
культурного наследия своей страны и 
малой Родины (ОДНК)

40 Победа греков над персами в 
Марафонской битве

41 Нашествие персидских войск на Элладу
42 Контрольная работа по теме 8

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. 
и расцвет демократии (5 ч)

43 В гаванях афинского порта Пирей
44 В городе богини Афины. В афинских 

школах и гимнасиях
45 В театре Диониса. Театры, музеи и другие 

учреждения и их роль в сохранении 
духовной культуры (ОДНК)

46 Афинская демократия при Перикле
47 Контрольная работа по теме 9

Тема 10. Македонские завоевания в IV 
в. до н.э. (4 ч)

48 Города Эллады подчиняются Македонии
49 В древней Александрии Египетской . 

Поход Александра Македонского на 
Восток. 

50  Проверочная работа по разделу «Древняя 
Греция».
Тема 11. Рим: от его возникновения до 
установления господства над Италией (3
ч)

51 Древнейший Рим
52 Завоевание Римом Италии
53 Устройство Римской республики

Тема12. Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья (3 ч)

54 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 
201 гг. до н.э.)

55 Установление господства Рима во всем 
Средиземноморье. Рабство в Древнем 
Риме
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56 Контрольная работа по теме: Древний Рим

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 
ч)

57 Земельный закон братьев Гракхов. 
Культура поведения современного 
человека (ОДНК)

58 Восстание Спартака
59 Единовластие Цезаря в Риме. Что такое 

правила хорошего тона. Этикет (ОДНК)
60 Установление империи в Риме

Тема1 4. Римская империя в первые 
века нашей эры. (5 ч)

61 Соседи Римской империи. В Риме при 
императоре Нейроне

62 Первые христиане и их учение. Культура 
христианства, ислама, буддизма и 
иудаизма (ОДНК)

63 Расцвет империи во 2 –м веке
64 Жизнь в Римской империи. Твоя культура 

поведении(ОДНК)
65 Контрольная работа по темам 13, 14

Тема 15. Падение Западной Римской 
империи (2 ч)

66 Римская империя при Константине. Взятие
Рима Готами. Что такое совесть.  
Ответственность человека перед 
родителями, семьей, обществом, 
государством (ОДНК)

67 Контрольная работа по курсу: «История
Древнего мира»

6 класс  Российская и Всеобщая история.  
1 Введение. Входная контрольная 

работа
История России
Тема  I  Народы  и  государства  на
территории  нашей  страны  в
древности (4 ч)

2 Древние  люди  и  их  стоянки  на
территории  современной  России.
Внутренний  мир  первобытного
человека, его духовность (ОДНК)

3 Неолитическая  революция.  Первые
скотоводы,  земледельцы,  ре-
месленники.

4   Образование  первых  государств.
Жители нашего края в древности. Их
занятия,  взаимоотношения  и
стремления (ОДНК)

5   Восточные славяне и их соседи
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6 Контрольная работа о теме 1
Тема  II.  Русь  в  IX  —  первой
половине XII в. (10 ч)

7   Первые  известия  о  Руси.
Андроновская и сарматская культуры
на  территории  нашего  края,  их
сущность и особенности. (ОДНК)

8   Становление  Древнерусского
государства.  Человек эпохи перехода
от  первобытности  к  феодальным
отношениям.  Его  духовный  мир
(ОДНК)

9  Правление  князя  Владимира.
Крещение  Руси.  Князь  Владимир
Святославович и его роль в развитии
духовности Киевской Руси(ОДНК)

10   Русское  государство  при  Ярославе
Мудром. 

11  Русь  при  наследниках  Ярослава
Мудрого. Владимир Мономах

12   Общественный  строй  и  церковная
организация на Руси

13   Культурное пространство Европы и
культура Древней Руси

14   Повседневная  жизнь  населения.
Возникновение и развитие городов и
их  значение  для  духовного  развития
человека (ОДНК). Место и роль Руси
в  Европе.  Повторительно-
обобщающий урок по теме  

15 Контрольная работа по теме 2
Тема  III.  Русь  в  середине  ХП  —
начале XIII в.( ч)

16   Политическая  раздробленность  в
Европе  и  на  Руси.  Развитие
самосознания человека (ОДНК)

17   Владимиро-Суздальское княжество
18  Новгородская республика
19 Южные  и  юго-западные  русские

княжества.  Хозяйство,  быт,  культура
и религия башкир в 9-1 веках(ОДНК)

20 Контрольная работа по теме 3
Тема  4.  Русские  земли  в  середине
13-14 в.

21 Монгольская  империя  и  изменение
политической картины мира

22 Батыево  нашествие  на  Русь.  Сказки,
предания  и  мифы  о  древних
башкирах,  их  значение  для
понимания  роли  и  места  человека,
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жившего в 9-2 веках(ОДНК)
23 Северо-Западная  Русь  между

Востоком и Западом
24 Золотая  Орда:  государственный

строй,  население,  экономика  и
культура

25 Литовское государство и Русь
26 Усиление  Московского  княжества  в

Северо-Восточной  Руси.
Распространение  ислама  среди
башкир (ОДНК)

27 Объединение  русских  земель  вокруг
Москвы. Куликовская битва

28 Развитие  культуры в русских землях
во  второй  половине  XIII  -  XIV  в.
Литература  и  искусство,  их  влияние
на  развитие  духовного  мира
населения страны (ОДНК)

29 Контрольная работа по теме 4
Тема  V.  Формирование  единого
Русского государства

30 Русские земли на политической карте
Европы и мира в начале XV в.

31 Московское  княжество  в  первой
половине  XVв.  Культура  населения
Южного Урала (ОДНК)

32   Распад  Золотой  Орды  и  его
последствия

33 Московское государство и его соседи
во второй половине XV в.

34   Русская православная церковь в XV -
XVI  в.  Сказки,  мифы  и  фольклор  о
жизни и деятельности человека 13-15
веков(ОДНК)

35  Человек  в  Российском  государстве
второй  половины  XV  в.
Формирование  культурного
пространства  единого  Российского
государства .Источники и литература
о  жизни  и  деятельности  людей
нашего края 13-15 веков (ОДНК)

36 Формирование  культурного
пространства  единого  Российского
государства

37 Контрольная работа

38 Образование варварских королевств. 
Государство франков в VI-VIII веках.
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39 Возникновение и распад империи 
Карла Великого.

40 Христианская церковь в ранее 
Средневековье. 

41 Феодальная раздробленность 
Западной Европы в IX-XI веках.

42 Британия и Ирландия в ранее 
Средневековье.

43 Византия при Юстиниане. Борьба 
империй с внешними врагами.

44 Культура Византии. 

45 Образование славянских государств.

46 Возникновение ислама. Арабский 
халифат и его распад.

47 Культура стран халифата.
48 Контрольная работа по теме: Ранее 

Средневековье
49 Средневековая деревня и её 

обитатели. 
50 В рыцарском замке.
51 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло. 

52 Торговля в средние века. Горожане и 
их образ жизни.

53 Могущество папской власти. 
Католическая церковь и еретики.

54 Крестовые походы.
55 Как происходило объединение 

Франции. Что англичане считают 
началом своих свобод.

56 Столетняя война.
57 Усиление королевской власти в 

конце XV веках во Франции и в 
Англии.

58 Реконкиста и образование 
централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. 
Государства, оставшиеся 
раздробленными: Германия и Италия 
в XII-XV веках.

59 Польша и Чехия в 14 – 15 веках.
Завоевание турками-
османами .Балканского полуострова.

60 Образование и философия. 
Средневековая литература. 
Средневековое искусство.
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61 Культура раннего Возрождения в 
Италии.
Научные открытия и изобретения.

62 Средневековая Азия: Китай, 
Индия, Япония. Государства и 
народы доколумбовой Америки.

63 Итоговое занятие
7 класс  Российская история.  35 часов

1 Входная контрольная рбота
Тема I. Россия в XVI в. (20 ч)

2 Мир  и  Россия  в  начале  эпохи  Великих
географических открытий. 

3 Территория, население и хозяйство России
в  начале  XVI  в.  Русская  православная
церковь в 16 веке. Ее роль в объединении
русских земель и укреплении духовности
народа (ОДНК)

4 Формирование  единых  государств  в
Европе  и  России.  Историческое  значение
добровольного  и  поэтапного  вхождения
башкир  в  состав  Русского  государства  в
1553 – 1557гг. (ОДНК)

5 Формирование  единых  государств  в
Европе и России. 

6 Российское  государство  в  1/3  XVI
в.Начало  многовековой  дружбы  между
русским и башкирским народами (ОДНК)

7 Российское государство в 1/3 XVI в.
8 Внешняя  политика  Российского

государства в первой трети XVI в.
9 Внешняя  политика  Российского

государства в первой трети XVI в.
10 Начало  правления  Ивана  IV.  Реформы

Избранной  рады.  Иван  Грозный-  «Ак
патша».Отношение  к  нему  со  стороны
башкир. (ОДНК)

11 Начало  правления  Ивана  IV.  Реформы
Избранной рады

12 Государства  Поволжья,  Северного
Причерноморья, Сибири в серед.XVI в.

13 Внешняя  политика  России  во  второй
половине XVI в. Задачи башкир по защите
восточных рубежей страны и их значение
для признания башкир как военной силы и
уважения к ним (ОДНК)

14 Российское общество XVI в.: «служилые»
и «тяглые»

15 Российское общество XVI в.: «служилые»
и «тяглые»

16 Народы России во второй половине 16 в.
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17 Опричнина. Реформы Петра1 и их роль в
развитии населения страны (ОДНК)

18 Опричнина.
19 Россия в конце XVI в.Наука и техника  в 6

веке. Московский Кремль (ОДНК)
20 Церковь  и  государство  в  XVI  в.

Внутренний мир, духовность человека в 16
веке. (ОДНК)

21 Церковь  и  государство  в  XVI  в.
Внутренний мир, духовность человека в 16
веке. (ОДНК)

22 Культура  и  повседневная  жизнь  народов
России в  XVI в.  Основание  города  Уфы,
его  социально-экономическое,
политическое,  военное  и  духовное
значение. (ОДНК)

23 Контрольная работа по главе 

24 Внешнеполитические  связи  России  с
Европой и Азией в конце XVI -н. XVII в.

25 Смута  в  Российском  государстве.  Смута
как  сложный  и  противоречивый  период
истории страны. Ее влияние на духовную
сферу (ОДНК)

26 Смута в Российском государстве. 
27 Окончание Смутного времени. Сторожевая

служба  башкир,  ее  значение  для  роста
менталитета народа(ОДНК)

28 Окончание Смутного времени. 
29 Экономическое развитие России в XVII в.

Влияние  Смуты  на  внутренний  мир
человека (ОДНК)

30 Экономическое развитие России в XVII в. 
31 Россия при первых Романовых: перемены

в государственном устройстве
32 Россия при первых Романовых: перемены

в государственном устройстве
33 Изменения  в  социальной  структуре

российского общества
34 Народные движения  в  XVII  в.  Народные

восстания  в  Башкирии  в  7  веке  и  их
духовные и другие основы (ОДНК)

35 Народные движения в XVII в.
36 Россия  в  системе  международных

отношений.  Участие  башкир  и  других
народов Южного Урала в Северной войне
(ОДНК)

37 Россия  в  системе  международных
отношений.

38  «Под  рукой»  российского  государя:
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вхождение Украины в состав России
39 «Под  рукой»  российского  государя:

вхождение Украины в состав России
40 Русская  православная  церковь  в  XVII  в.

Реформа патриарха Никона и раскол
41 Русская  православная  церковь  в  XVII  в.

Реформа патриарха Никона и раскол
42 Народы России в XVII в.
43 Русские  путешественники  и

первопроходцы XVII в. Освоение Сибири
и  Дальнего  Востока,  изменение
пространственных  взглядов  человека  и
открытие  новых  возможностей  для
всестороннего развитии. (ОДНК)

44 Культурное  пространство  России  в  XVII
в.Салават  Юлаев  –  национальный  герой
башкирского народа (ОДНК)

45  Сословный быт и картина мира русского
человека  в  XVII  в.  Культура
Башкортостана в 18 веке. Устное народное
творчество, мектебе и медресе (ОДНК)

46 Повседневная  жизнь  народов  Украины,
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в
XVII  в.   Пушкин  А.С.  «Русский  бунт,
бессмысленный и беспощадный… »

47 Контрольная работа         
Глава 1. Мир в начале Нового времени

48 Технические  открытия  и  выход  к  Ми-
ровому океану

4
9

Встреча  миров.  Великие  географические
открытия и их последствия.

50 Абсолютизм в Европе.
Усиление  королевской  власти  в  XVI—
XVII вв. 

51 Дух  предпринимательства  преобразует
экономику.  Зарождение
капиталистических отношений.

52 Европейское  общество  в  раннее  Новое
время. 

53 Повседневная жизнь.
54 Великие гуманисты Европы
55 МХК возрождения
56 Рождение новой европейской науки
57 Начало  реформации  в  ЕВРОПЕ.

Обновление христианства.
58 Королевская   власть  и  Реформация  в

Англии. Контрреформация .
59 Религиозные  войны  и  укрепление

абсолютной монархии во Франции.
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60 Контрольная работа
Раздел  2.  Первые  революции  Нового
времени. Международные отношения (4
часов).

61 Освободительная война в Нидерландах
62 Парламент против короля.
63 Путь к парламентской монархии
64 Международные отношения в конце 15-17

в
65 Контрольная работа

Раздел  4.  Традиционные  общества
Востока.  Начало  Европейской
колонизации  (2часа).

66 Блистательные  Порта:  период  расцвета  и
начала   упадка.  Индия,  Китай,  Япония:
традиционное  общество  в  эпоху  раннего
Нового времени

67 Индия,  Китай,  Япония.  Начало
европейской колонизации

68 Итоговая контрольная работа
8 класс  Российская и Всеобщая история. 
1. Введение. Входная контрольная работа

Тема  1  Становление  индустриального
общества

2. Индустриальные революции: достижения и
проблемы

3. Индустриальное общество:  новые проблемы и
новые ценности

4. Человек  в  изменившемся  мире:  материальная
культура и повседневность

5. Наука: создание научной картины мира
6. XIX в.  в  зеркале  художественных  исканий.

Литература 
7. Искусство в поисках новой картины мира

8. Либералы, консерваторы и социалисты: каким
должно быть общество и государство

9. Контрольная работа
Тема 2 Строительство новой Европы

10. Консульство  и  образование  наполеоновской
империя. 

11. Разгром великой империи Наполеона. Венский
конгресс

12. Великобритания:  сложный  путь  к  величию  и
процветанию

13. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции
1830г. к политическому кризису

14. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя
15. Германия: на пути к единству
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16. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»

17. Война  изменившая  карту  Европы.  Парижская
коммуна

18. Контрольная работа
Тема  3  Страны  Западной  Европы  в  конце
XIX в. успехи и проблемы индустриального
общества

19. Германская  империя:  борьба  за  «место  под
солнцем»

20. Великобритания: конец Викторианской эпохи
21. Франция: третья республика

Италия:  время  реформ  и  колониальных
захватов

22. От  Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:
поиски выхода из кризиса
Тема 4 Две Америки

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

24. Латинская Америка в XIX в.: время перемен
25. Контрольная работа

Тема 5. Традиционные общества  в  XIX в.:
новый этап колониализма

26. Япония  на  пути  модернизации:  «восточная
мораль - западная техника»

27. Китай: традиции против модернизации
28. Индия:  насильственное  разрушение

традиционного общества. Африка: континент в
эпоху перемен
Тема  6.  Международные  отношения:
обострение противоречий

29. Международные  отношения:  дипломатия  ил
война?

30.  Итоговая контрольная работа
Россия и Европа в конце XVII  в.

31 Россия и Европа в конце XVII в.

32 Предпосылки Петровских реформ

33 Начало правления Петра I 
34 Северная война 1700-1721 гг. Северная война и

ее значение для укрепления государственности
и духовного единства народа (ОДНК)

35 Реформы управления Российским государством
при  Петре  1.  Реформы  Петра  1  и  их  роль  в
развитии населения страны (ОДНК)

36  Экономическая политика Петра 1
37 Российское общество в Петровскую эпоху. Быт

и  нравы  допетровской  России.  Расширение
культурных связей (ОДНК)
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38  Церковная  реформа.  Положение
традиционных  конфессий.  Новые  жанры   в
литературе и зодчестве. Московское барокко в
XVIII веке.(ОДНК)

39 Социальные  и  национальные  движения.
Оппозиция реформам. Социальное движение на
Южном Урале . Е.И. Пугачев (ОДНК)

40 Перемены  в  культуре  России  в  годы
Петровских реформ . Культура Башкортостана
XVIII веке. (ОДНК) 

41 Повседневная  жизнь  и  быт  при  Петре  1.
Просвещенный  абсолютизм  –  «золотой  век»
русского дворянства.(ОДНК)

42 Значение  петровских  преобразований  в
истории страны

43 Контрольная работа
Тема 8. Эпоха дворцовых переворотов

44 Эпоха дворцовых переворотов ( 1725-1762)

45 Внутренняя  политика  и  экономика  России  в
1725-1762 гг.

46 Внешняя  политика  России  в  1725-1762  гг.
Национальная и религиозная политика в 1725-
1762 гг.

47 Контрольная работа

Тема 9. Российская империя при Екатерине
II

48 Россия в системе международных отношений

49 Внутренняя политика Екатерины II
50  Экономическое  развитие  России  при

Екатерине II
51 «Благородные»  и  «Подлые»:  социальная

культура  российского  общества  второй
половины XVIII в.

52 Восстание  под  предводительством  Е.И.
Пугачева.  Салават  Юлаев  –  национальный
герой башкирского народа (ОДНК)

53 Внешняя политика Екатерины II
54 Внешняя политика Екатерины II
55 Начало освоения Новороссии и Крыма
56 Контрольная работа

Тема 10. Российская империя при Павле I
57  Внутренняя политика Павла I

58 Внутренняя политика Павла I

59 Внешняя политика Павла I

60 Внешняя политика Павла I
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Тема  11  Культурное  пространство
Российской империи в XVIII веке

61 Общественная  мысль,  публицистика,
литература, пресса. 

62 Образование в России в XVIII веке

63 Российская наука и техника в XVIII веке.. 

64 Русская архитектура XVIII веке

65 Живопись и скульптура

66 Музыкальное и театральное искусство. Народы
России в XVIII веке. 

67 Перемены  в  повседневной  жизни  российских
сословий

68 Контрольная работа

9 класс История

1 Входная контрольная работа
Тема  1.  Россия  в  эпоху  правлении
Александра I

2 Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв.
3 Александр  1:  начало  правления.  Реформы

М.М. Сперанского
4 Внешняя  политика  Александра  1  в  1801 –

1812 гг.
5 Отечественная  война  1812  г.  массовый

героизм  во  время  Отечественной  войны
1812  года  как  духовное  состоянии
населения  станы  и  фактор  победы  России
над Францией (ОДНК)

6 Отечественная война 1812 г.
7 Заграничные  походы  русской  армии.

Внешняя  политика  Александра  1  в  1813-
1825  гг.  Великие  имена  их  роль  в
формировании  патриотизма  в  обществе
(ОДНК)

8 Либеральные  и  охранительные  тенденции
во  внутренней  политике  Александра  1  в
1815-1825  гг.  Национальная  политика
Александра 1.

9 Социально-экономическое  развитие  страны
в первой четверти XIX в.

10 Общественное  движение  при Александре1.
Выступление декабристов. Декабристы и их
подвиг во имя народа. Историко-культурная
оценка их выступления(ОДНК)

11 Контрольная работа
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Тема 2 Правление Николая I

12 Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике Николая
I. Обстановка в стране и на Южном Урале 
(ОДНК)

13 Социально-экономическое развитие страны 
во второй  четверти XIX в.

14 Общественное движение при Николае 1. 
Введение кантонной системы в Башкирии 
(ОДНК). Национальна и религиозная 
политика Николая 1.

15 Внешняя политика Николая 1. Кавказская 
война 187-1864 гг. Крымская война 1853-
1856 гг.

16  Культурное пространство России в первой 
половине XIX в. наука и образование. 
Университеты – центры образования и 
духовности. Достижения в области 
культуры (ОДНК)

17 Культурное пространство России в первой 
половине XIX в. художественная культура 
народов России. Литературные течения: 
классицизм, сентиментализм, романтизм и 
реализм и их влияние на духовный мир 
человека (ОДНК

18 Контрольная работа
Тема 3 Россия в правление Александра 11

19 Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России

20 Александр 11: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861г. Развитие 
общественного движения в России и 
Уфимской губернии (ОДНК).  Реформы 
1860-1870 гг.: социальная и правовая 
модернизация. Особенности развития 
Уфимской губернии во второй половине 19 
века. (ОДНК)

21 Социально-экономическое развитие страны 
в пореформенной период  

22 Общественное движение при Александре 11
и политика правительства. Социально-
бытовые условия населения Южного Урала.
Башкирская элита, чиновничество в крае и 
их роль (ОДНК)

23 Национальная и религиозная политика 
Александр 11. Национальный вопрос в 
Европе и в России. 

24  Внешняя политика Александра 11. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг.
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25  Контрольная работа 
Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг.

26 Александр 111: особенности внутренней 
политики 

27 Перемены в экономике и социальном строе. 
Общественное движение в 1880-х – первой 
половине 180-х гг. 

28 Национальная и религиозная политика 
Александра 111

29 Внешняя политика Александра 111 
30 Культурное  пространство  империи  во

второй  половине  XIX в.:  достижения
российской  науки  и  образования,  русская
литература.  Расцвет  русской  литературы  в
стране (ОДНК)

31 Культурное  пространство  империи  во
второй  половине  XIX в.:  художественная
культура  народов  России.  Повседневна
жизнь разных слоев населения в XIX в.

32 Контрольная работа
Тема 5 Россия в начале XX в.

33 Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: 
динамика и противоречия развития

34 Социально-экономическое развитие страны 
на рубеже  XIX – XX вв. развитие 
промышленности в Башкирии и его влияние
на состав и уровень развития населении 
(ОДНК)

35 Николай 11: начало правления. 
Политическое развитие страны в 1894-
1904гг.

36 Внешняя политика Николая 11. Русско-
японская 1904-1905 гг.

37 Первая российская революция и 
политические реформы 1905-1907 гг.   
Башкирия как многонациональный регион 
России. (ОДНК)

38 Социально-экономические реформы П.А. 
Столыпина

39 Политическое развитие страны в 1907-1914 
гг. Просвещение, наука, литература, 
живопись и театральное искусство в 
Башкирии (ОДНК)

40 Серебряный век российской культуры
41 Итоговая контрольная работа

НОВАЯ ИСТОРИЯ

Начало индустриальной эпохи
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42 Экономическое развитие в 19 – начале 20 
века

43 Меняющееся общество
44 Век демократизации
45 «Великие идеологии»
46 Образование и наука
47 XIX век в зеркале 

художествнных исканий
48 Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека 19 в.
49 Контрольная работа

Страны Европы и США в первой
половине 19 в.

50 Консульство и Империя
51 Франция  в  первой  половине  19  в.:  от

Реставрации к Империи
52 Великобритания:  экономическое  лидерство

и политические реформы
53 «От  Альп  до  Сицилии»:  объединение

Италии
54 Германия во второй половине 19 в.

55 Монархия  габсбургов  и  Балканы  в  первой
половине 19 века.

56 США  до  середины  19  в.  рабовладение,
демократия и экономический рост.

57 Контрольная работа
Азия, Африка и Латинская Америка в 19-

начале 20 века
58 Страны Азии в 19 – начале 20 в.

59 Африка в 19 – начале 20 в.

60 Латинская  Америка:  нелегкий  груз
независимости

61 Страны Европы и США во второй половине
19 – начале 20 в.

62 Великобритания до Первой мировой войны

63 Франция:  Вторая  империя  и  Третья
республика

64 Германия  на  пути  к  европейскому
лидерству

65 Австро-Венгрия  и  Балканы  до  Первой
мировой войны

66 Италия:  время  реформ  и  колониальных
захватов

67 США  в  эпоху  «позолоченного  века»  и
«прогрессивной  эры».  Международные
отношения в 19 – начале 20 в

68 Контрольная работа
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Карты 

 Атлас по истории Древнего мира (электронное пособие)
 Карты исторические в электронном виде.
 Атлас «История России. XIX век»
 Атлас «История России. XX век»

Таблицы
  «Становление Российского государства»
 «Движение декабристов»
 «Политические течения в России»
 «История России»
 «Развитие России в XVII - XVIII веках»
  «Отечественнаявойна1812 г.»

Электронные материалы 
 DVD «Битва на поле Куликовом»
 DVD «Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий»
 DVD Россия ХХ век. Первая русская революция.
 DVD История второй мировой войны
 DVD Россия  ХХ  век.  Русская  культура  в  начале  века.  Философия,  литература,

театр.
 DVD Россия ХХ век Россия в первой мировой войне
 DVD Россия ХХ век. Русская культура в начале века. Образование, наука, техника.
 DVD Россия ХХ век .Экономика в начале века.

Сборники заданий
 И.Я. Лернер Задания для самостоятельной работы по истории России
 Н.И. Ворожейкина «Дидактические материалы по истории России с Древнейших

времен до конца 18 века» Москва. Владос.
  Г.А.  Цветкова  «Дидактические  материалы по истории  Древнего  мира»  Москва

«Владос - пресс» 2010
 В.С. Грибов «Дидактические материалы по истории Нового времени. 7-8 класс»,

Москва, «Владос-пресс», 2003 

Справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме)
 1000 вопросов  ответов по истории  под редакцией Алексашкиной А.Н.
 Вся  история  в  1  томе  (школьникам  и  абитуриентам)  составители  Родин  И.О.

Пименова Т.М.
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:

· программно-нормативные документы (Федеральный государственный образовательный
стандарт  основного  общего  образования  от  17  декабря  2010  г.  №  1897;  Примерная
основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа М.:
Просвещение, 2011; Основная образовательная программа ОС «Школа 2100», М., Баласс,
2011;  Авторская  программа «История России и всеобщая  история.  5  – 9 классы» Д.Д.
Данилов, А.В. Кузнецов, Д.В. Лисейцев. М., Баласс, 2011);

·        тематическое планирование;
·       предметные и курсовые методические пособия;
·     методические  рекомендации  по  изучению  отдельных  вопросов,  организации

учебной  работы  (Методические  рекомендации  по  преподаванию  курса  «История»  в  5
классе, М., Баласс, 2012).

Технические средства обучения
 Компьютер
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 Мультимедийный проектор
 Стерео-система
 Принтер
 Учебная доска 
 Интерактивная доска.
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	9 класс
	Цели обучения
	Цели обучения
	РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
	(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 10-го КЛАССА

	История Древнего мира
	История Средних веков
	История Нового времени
	Новейшая история
	Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации» носит интегрированный характер. Его изучение направлено на обучение, воспитания, развитие и социализацию личности учащихся при особом внимании и их эмоциональному развитию.
	Целью курса являются развитие общей культуры учащихся, формирование у них гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к российской локальной цивилизации, российской общности, республике Башкортостан, уважение и бережного отношения к историко-культурному наследию. Ведущие принципы организации образовательной деятельности по курсу: культуроведческий, диалогические, краеведческие, непрерывности, преемственности и поступательности.
	Основным задачами реализации предметной области являются:
	-Формировать у учащихся способности к восприятию накопленного разными народами России потенциала духовно-нравственной культуры;
	- вызывать у учащихся стремление к нравственному самосовершенствованию и проявлению готовности к духовному саморазвитию;
	- углублять и расширять представление о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;
	- обеспечить осознание учащимися того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследием всей жизни и деятельности человека, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и т.д.;
	- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, к родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;
	- обеспечить осознание учащимися особой роли России в мире, ее историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности;
	- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному российскому государству, Республике Башкортостан, в соответствии целями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и демократических ценностей современного общества;
	- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информации о событиях и явлениях, происходивших духовной сфере прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
	- формировать учащихся умения применять полученные обществоведческие и культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.
	В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (п. 11.4), подчеркивается, что изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должна обеспечить:
	- воспитание способности к духовному развитию нравственному самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей;
	- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых культурных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в поступках и поведении;
	- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры в истории России, вставление гражданского общества и российской государственности;
	Понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека, семьи и общества.

