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1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по учебному предмету «История» предметной области 

«Общественно-научные предметы» разработана для обучения учащихся 7-9 классов МАОУ 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара (далее лицей). Рабочая программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС ООО) основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования лицея, с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру в ООП ООО лицея; с 

учетом Примерной программы по истории, в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебного предмета, утвержденным приказом МАОУ « Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара № 109о. от 25 мая 2017г. Программа разработана на основе 

требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта, -Концепция 

развития этнокультурного образования  в Республике Коми на 2016-2021 годы, 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 №255. 

 При реализации общеобразовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

В программу включено содержание курса, представленное в Примерной ООП ООО. 

Рабочая программа предусматривает изучение в 7-9 классах курса «История России» 

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

с  XVI  до  XIX веков.  Во   взаимосвязи с    курсом   истории России рассматривается  

региональная история.   Этнокультурный компонент образования реализуется через 

дополнения к основным темам курса и позволяет  учащимся  изучать  процессы  и    явления,  

происходящие  в  регионе.  Этнокультурная составляющая в программе реализуется через 

следующие составляющие, содержание которых соответствует требованиям ФГОС:  

 предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и 

перспективах развития  Республики  Коми;  иметь  представление  об  особенностях  

социально-политической и социально-экономической жизни региона.   

 деятельностно-коммуникативную:  занимать  активную  гражданскую  позицию  в 

социально-экономической,  духовной  жизни  региона;  владеть  практическими  навыками 

решения  определенных  проблем,  связанных  с  позитивными  в  жизни  населения  своего 

города;  

 ценностно-ориентационную:  быть  готовым  к  оценке  собственных  возможностей  

в освоении будущей профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, 

сообщества;  уметь  соотносить  поставленные  цели  деятельности  и  результат,  нести 

ответственность за результаты своей образовательной деятельности.   

В рабочую программу включены темы (выделены курсивом по истории России), 

содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания в соответствии с требованиями 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которые 

обеспечивают:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 



культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Последовательность изучения учебного материала определяется содержанием УМК 

авторов: по истории России-И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др., по 

всеобщей истории - Юдовская А.Я. Во взаимосвязи   с    курсом  «Истории России» 

рассматривается региональная история.    

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами 

мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО целями изучения учебного предмета 

«История» на уровне основного общего образования являются:   

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 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 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 многоконфессиональном 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 свое отношение к ней; 



6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 Задачами  изучения  учебного  предмета  «История»  на  уровне  основного  общего 

образования являются:   

 формирование  у  учащихся  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;    

 2)  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого 

общества,  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом  

процессе;    

 3)  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству 

многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;    

 4)  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных 

источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  истории,  рассматривать  события  в 

соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и 

взаимообусловленности;     

 5)  формирование у учащихся умений применять исторические знания в учебной и  

внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и 

многоконфессиональном обществе.  

  Изучая историю на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают  

исторические  знания,  приведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой  

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.  

  Основу исторического содержания   составляют   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; изменение характера экономических отношений;  

 формирование  и  развитие  человеческих  общностей  —  социальных,  

этнонациональных,  религиозных  и  др.;  динамика  социальных  движений  в  истории  

(мотивы, движущие силы, формы);  

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

и механизмы  смены  власти;  взаимоотношения  власти  и  обсебя  в  мире;  становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и  

образования;  развитие  духовной  и  художественной  кущества  тенденции  и  пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории;    

 история  познания  человеком  окружающего  мира  и  льтуры;  многообразие  и 

динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в 

мировую культуру;  

 развитие отношений между  народами,  государствами, цивилизациями  (соседство,  

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Учебный предмет «История» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам  как 

«Обществознание», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам.   



Педагогические  технологии  и  типовые  задачи,  применяемые  при  реализации 

программы:  

 Проблемно-диалогическая технология.  

Открытие новых знаний самим учащимся реализуется через проблемный диалог на уроке.  

Когда  учащийся  решает  проблему,  он  развивается. 

 Проектная технология.  

Межпредметная.  Проектная деятельность – самостоятельно выстроенная и реализованная  

учащимся  по  плану.  Проект  –  продукт,  сделанный  учащимся,  в  котором  есть  его  

личностная составляющая, его индивидуальность.  

 Технология продуктивного чтения.   

На  разных  уроках  может  работать  по-разному  (понимание  смысла  текста).  Чтение 

просмотровое,  ознакомительное,  изучающее.  Диалог  с  автором  (читаем  текст,  задаѐм  

вопросы, отвечаем, проверяем себя). Понимание подтекста (работает на познавательный 

интерес). Понимание концепта (для чего текст написан, то, что формируется 1-2 словами, 

главная идея).  

 Технология оценивания учебных успехов (адекватная самооценка)  

Позволяет сформулировать цель самим учащимся и оценить результат, исходя из цели.  

 Используются информационно-коммуникационная  технология,  исследовательская  

технология,  игровая  технология,  здоровьесберегающая  технология,    технология  

проблемного  обучения,  технология  группового  обучения;  применяются  следующие  

формы  и  методы  обучения:  личностно-ориентированного обучения  (индивидуальный  и  

дифференцированный  подход,  самостоятельная  работа, проблемные,  практические  и  

познавательные  задания,  тренинги,  обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, 

эвристическая беседа. Лицейский компонент в ходе реализации программы состоит в 

использовании заданий повышенной сложности при проектировании промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

В соответствии с ФГОС изучение учебного предмета «История» предусмотрено на 

всем уровне основного общего образования как составная часть предметной области 

«Общественно-научные дисциплины». Согласно учебному плану ООП ООО 

предусмотрено 68 часов в 7классе, 68 часов в 8 классе, 68 часовв 9 классе, всего количество 

часов в объеме 204 часов. 

 

Класс Количество часов в неделю 

 

 

Общее количество часов в год 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 

Всего в объеме 

количество часов 

 204 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам изучения истории на уровне основного общего 

образования относятся следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 



 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов 

России. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 

качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности. 

В 7 классе  будет продолжаться  развитие  регулятивных,  познавательных,  

коммуникативных универсальные учебные действия (УУД).  

Регулятивные УУД:  

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

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

познавательной деятельности. Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 определять/находить из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и пытаться  находить средства для их устранения;  

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. Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать   критерии планируемых результатов и оценки своей  

деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 искать (возможно, находить) достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 самостоятельно сверять свои действия с целью.  

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения. Учащийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом;  

 фиксировать и пытаться анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  



и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  

деятельности и пробовать делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

Познавательные УУД  

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

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы.  Учащийся  

сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

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

вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  пробовать 

осуществлять причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией.  

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

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  



 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением 

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих 

данную предметную область;  

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта, 

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей 

деятельности);  

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

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

информационный);  

 критически оценивать содержание текста.  

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

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  

ориентации. Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых  

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 распространять экологические знания;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные  

работы.  

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  

других поисковых систем. Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  



 играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

 определять  свои  действия,  которые  способствовали  или  препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии  уметь 

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели, 

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

 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные 

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания 

диалога.  

12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  

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

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  

контекстной речью. Учащийся сможет:  

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые  

средства; 

 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими  

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

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной  

деятельности;  

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» с использованием необходимых речевых  

средств;  

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после  

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  



 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для 

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в соответствии 

с условиями коммуникации;  

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать 

модель решения задачи;  

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче 

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения 

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  сочинений, 

создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа,  соблюдать  информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В  8  классе  продолжится  развитие  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальные учебные действия (УУД).  

Регулятивные УУД:  

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

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

познавательной деятельности. Учащийся сможет:  

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные  

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  

конечный результат;  

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих  

возможностей;  

 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели  

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и  

обосновывая логическую последовательность шагов. 2.  Умение  самостоятельно  

планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач. Учащийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и  познавательных  

задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно искать  средства/ресурсы  

для решения задачи/достижения цели;  



 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения  

исследования);  

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  

задачи и находить средства для их устранения;  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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. Учащийся сможет:  

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых  

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  

планируемого результата;  

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  

характеристиками процесса деятельности;  

 сверять свои действия с целью и, пробовать  исправлять ошибки самостоятельно.  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности ее решения. Учащийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать  применение  соответствующего  инструментария  для  выполнения  

учебной задачи;  

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и  

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  

деятельности и пробовать делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

Познавательные УУД  

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

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы.  Учащийся  



сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и  

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  

их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между  

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных  

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой  

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять  

с заданной точки зрения);  

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

вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  

соответствии с ситуацией;  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  

законов,  определяющих данную предметную область;  

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется  

алгоритм;  



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей  

деятельности);  

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

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

информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  

ориентации. Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых  

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на  

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные  

работы.  

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  

других поисковых систем. Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной  



деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии  уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом  

эквивалентных замен);  

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с  

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  

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

 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания  

диалога.  

12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  

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

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  

контекстной речью. Учащийся сможет:  

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые  

средства;  

 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими  

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

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной  

деятельности;  

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием  

необходимых речевых средств;  

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после  

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13.  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  



модель решения задачи;   использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  

адекватных  задаче  

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения  

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  сочинений,  

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа,  соблюдать  информационную  

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В  9  классе  продолжится  развитие  регулятивных,  познавательных, коммуникативных 

универсальные учебные действия (УУД).  

Регулятивные УУД:  

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

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

познавательной деятельности. Учащийся сможет:  

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные  

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  

конечный результат;  

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих  

возможностей;  

 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели  

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и  

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач. Учащийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  выстраивать  жизненные  планы  на  

краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно искать  средства/ресурсы  

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения  

исследования);  

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  



 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную  

траекторию.  

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. Учащийся сможет:  

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых  

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  

планируемого результата;  

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик  

продукта/результата;  

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать  

изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных  характеристик  

продукта;  

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки  

самостоятельно.  

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности ее решения. Учащийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для  

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  

способы выхода из ситуации неуспеха;  



 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или  

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной  

деятельности;  

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  

напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

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

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы.  Учащийся  

сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и  

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  

их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между  

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных  

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой  

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать  

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять  

с заданной точки зрения);  

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

вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  



 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  

данную предметную область;  

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется  

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной  

ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных  критериев  оценки  

продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей  

деятельности);  

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

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

информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  

ориентации. Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых  

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на  

действие другого фактора;  

 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные  

работы.  

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  

других поисковых систем. Учащийся может:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной  

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии  уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом  

эквивалентных замен);  

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с  

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  

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

 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания  

диалога.  

12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  

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

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  

контекстной речью. Учащийся сможет:  

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые  

средства;  

 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими  

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

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной  

деятельности;  

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  



 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием  

необходимых речевых средств;  

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  

модель решения задачи;  

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче  

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения  

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  сочинений,  

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 7—9 классов включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 



В результате изучения истории в 7 классе основной школы по истории России 

учащиеся научатся: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

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

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизаций 

и др. 

-анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

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

Новое время,  памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России 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 истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.; 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

К концу учебного года семиклассники получат возможность научиться: 

- использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое развитие 

России в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 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. 

 

История Нового времени: 

1.1. Называть:  

а) хронологические рамки нового времени;  

б) даты важнейших событий – великих географических открытий и колониальных 

захватов, реформации, социальных движений, реформ и революций 16-19 вв. 

2.1. Называть: 

2.1.1. место,   обстоятельства,   участников,   итоги событий, указанные в п. 1.1.6; 

2.1.2. правителей, государственных деятелей, политических лидеров, оказавших 

значительное влияние на развитие своих стран, мира в целом; 

2.1.3. представителей общественной мысли, науки и культуры. 

3.1. Показывать  на  исторической  карте  государства-метрополии и колонии, 

многонациональные империи. 

4.1. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах 



Европы, Америки, Востока; б) достижения науки и техники в новое время, их влияние на 

труд и быт людей. 

4.2. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических 

сооружений и машин; б) предметов быта; в) памятников художественной культуры. 

5.1. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; 

социальных движений нового времени; становления гражданского общества. 

5.2. Называть  характерные, существенные черты: 

5.2.1. политического   устройства  стран   Европы, Америки, Азии, Африки в новое 

время; 

5.2.2. международных отношений нового времени; 

5.2.3. развития духовной культуры стран Европы и Востока. 

5.4. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, 

промышленный переворот, утопический социализм, консерватизм, либерализм, 

радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, 

модернизация 

5.6. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и 

революций, войн нового времени. 

Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных 

политических   и   общественных   лидеров,  представителей науки и культуры нового 

времени. 

Результаты освоения учебного предмета:   

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

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

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов,    

памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

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

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 



 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу  

диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных  

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

их 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 Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 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; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

3. Содержание учебного предмета 

7 класс 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 40 часов 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ(Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти.Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства.Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа.Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV.Реформы серединыXVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 



Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымскимханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битвапри Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинахи характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова.Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых импреобразований. 

Цена реформ. Расширение территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры вXVIв. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

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

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

закрепощениякрестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царьВасилийШуйский.Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

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

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

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор междуРоссией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву.Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

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

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

Москвыв 1612 г. 

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

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти.Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскомуморю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирияс Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.Начало царствования династии Романовых. 

 

Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 

Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество.Усиление роли барщины и оброка.Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны.Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

 

Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 



Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитиеприказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. ПравительствоБ. И. Морозова и И. Д. 

Милославского, итоги его деятельности.Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор,служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в.Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание.Усиление позиций 

дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостногоправа и 

территория его распространения. Русский Север, Дони Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежнаяреформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

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

православным населением Речи Посполитой; противодействие 

полонизации,распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.Вхождение Украины в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликтыс Османской империей. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство 

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. Просвещение и 

образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного искусства. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари,АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, НовыйИерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский,Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь.Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись .Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода 

как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 



Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточнойкультур в быте высших слоев населения страны. 

 

Итоговое повторение  (1 час) 

 

Региональный компонент 1 час. Коми край в XVI—XVII вв. 

 
Понятия и термины:  
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев 

двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 

Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. 

Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 

Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

 

Персоналии:  
Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. 

Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. 

Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит 

Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-

Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. 

Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 

ЕпифанийСлавинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен 

Дежнев. Василий Поярков.  

 

1505 – 1533 – княжение Василия III  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие Судебника  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений 

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  



1632 – 1634 – Смоленская война.  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.  

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 

 
 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в. (28 ч) 

 

 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.  

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ ( 20 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

АмеригоВеспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность 

в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 



Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 

есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

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

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного 

Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 

вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 

и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 7ч) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля 

с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и 



международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для развития индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

Обобщающий урок по курсу «История Нового времени 1500-1800 гг.» - 1 час 

8 класс.   
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКУ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

 (40 часов) 

 

Россия на эпоху преобразований Петра I. (14 часов) 

Причины и предпосылки преобразований,  дискуссии по этому вопросу. Россия и 

Европа в концеXVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

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

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 года. Введение подушной  подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления.  Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),  

городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной  армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика.  Северная война. Причины и цели войны.   Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой.  Прутский 



поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.  

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистовВведение нового  летоисчисления,  гражданского шрифта и 

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

учебных заведений. Развитие науки. Открытие  Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет вПетровскую эпоху. Скульптура и 

архитектура.   Памятники раннего барокко. 

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

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» (7 часов) 

Причины нестабильности политического строя.  Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции» верховников и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.  Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война  с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова.  Создание Дворянского и Купеческого банков.  Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле.  Основание Московского университета. 

М.В.Ломоносов и И.И.Шувалов. 

Россия в международных конфликтах  1740-1750-х гг. Участие в  Семилетней войне. 

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

Россия в 1760-1790-х годах.  Правление Екатерины II и Павла I. (18 часов) 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения.«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций.  Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

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

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства.  Формирование Кубанского, Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье,  

других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России второй половины XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 



отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство.  Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне.  Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности.  Крепостной и вольнонаемный труд.  Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.  Рост 

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей.  

Начало известных  предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская  и др. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в МосквеВосстание под 

предводительством Емельяна Пугачева.Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения.  Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику  и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И.Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю.  Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и  СеверногоПричерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 году. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства.  Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов 

и Пруссией. Первый, второй и третий разделы.  Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

УчастиеРоссии  в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Русско-турецкие войны.. Русская Америка. «Греческий проект». Война со Швецией.  

Культурное пространство. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев 

и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров  

европейской художественной культуры  (барокко, классицизм, рококо и др.) Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

Американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 



российской словесности и развитие литературного языка.  Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В.Ломоносов  и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Смольногоинститута благородных девиц Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга и других городов. Переход  к классицизму, 

создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, 

М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

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

Народы России в XVIII веке. 

Управление окраинами империи. Башкирское восстание. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I. 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов  «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянский привилегий. 

Региональный компонент (1 час) 

Коми Край в XVIII в. 

 

Новая история 18 век ( 28 ч) 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов) 

 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 3 часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 3 часа 



Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». 

 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет 

- герой Нового Света. 



 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 3 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

 

Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

 

 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (8 часов) 

 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

– 3 час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –4 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, син-

тоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

Итоговая контрольная работа - 1 час. 

 

9 класс (68 часов) 

Всеобщая история (28 часов) 



Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. (9 часов) 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М.Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

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

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. (6 часов) 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

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

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

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

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. (3 часа) 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. (3 часа) 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

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

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке (1 час) 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время (1 час) 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. (1 час) 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. (1 час) 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  



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

Мир в 1900—1914 гг. (3 часа) 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

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

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

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

История России (40 часов) 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) (18 часов) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 



Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ (21 час) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 



особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

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

Цусимское сражение.  



Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

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

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Коми край в XIX веке. (1 час) 

 

Примерные темы для проектных работ: 

1. Бедствие в столице в июле 1547 г. 

2. Судебник 1550 г.- памятник средневекового права. 

3. Поход Ермака в Сибирь. 

4. Первопечатник Иван Фёдоров. 

5. Смута в Российском государстве: катастрофа или начало нового времени. 

6. Правители смутного времени. 

Почему Россия выстояла в Смутное время. 

7. Городские восстания в России в 17 в. 

8. Походы Степана Разина. 

9. Значение присоединения Украины к России: прошлое и настоящее. 

10. Первооткрыватели Сибири - особая страница Великих географических открытий. 

11. Роль народов Сибири в истории России. 



12. Царь Фёдор Алексеевич - недооценённый реформатор. 

13. Стрелецкие бунты как способ изменения системы власти. 

8 класс 

1. Петр 1 - "революционер на троне". 

2.Положительные и отрицательные стороны реформ Петра 1. 

3. Коми край в период правления Петра 1. 

4. Почему Пётр 1 может быть назван Великим? 

5. Роль гвардии в дворцовых переворотах. 

6. Анна Иоанновна и Елизавета Петровна - сравнительный анализ правления. 

7. Коми край в период дворцовых переворотов. 

8. Екатерина 2 и Пётр 1: продолжение традиций и новаторство. 

9. Греческий проект Екатерины 2. 

10. Русские просветители времён Екатерины 2. 

11. Усть-Сысольск времён Екатерины 2. 

9 класс. 

1. Развитие культуры в 1 половине 19 века на территории Коми края. 

2.Коми край и нашествие Наполеона. 

3.Восстание на Сенатской площади: план, ход, итог, значение. 

4. Как связана история Коми края с движением декабристов. 

5. "Модернизация" быта крестьян и горожан в 19 веке. 

6.Досуг горожан и крестьян в 19 веке. 

7. Новые отрасли промышленности в Коми крае в 19 веке. 

8. Развитие культуры в 2 половине 19 века на территории Коми края. 

9. События революции 1905-1907 гг на территории Коми края. 

10. Реформаторская деятельность П.А.Столыпина и Коми край. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

 Всеобщая история История России 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 



Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  Мир к началу XX в. 

Новейшая история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны. 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX 

– НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи.  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений. 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, с 

учетом рабочей программы воспитания, 

отводимых  на освоение  каждой темы 

7 класс 

История России 

№ 

п/

п 

Тема/ 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Всего 

часов 

В том 

числе, 

контрол

ьное 

тестиров

ание 

Основные виды 

деятельности учащихся 

С учетом Рабочей 

программой воспитания 



1. Введение  1  Актуализировать 

знания по курсу 

истории России с 

древнейших 

времен до начала XVI 

в. 

Планировать 

деятельность по 

изучению истории 

России XVI—XVII вв. 

Характеризовать 

источники 

по российской истории 

XVI— 

XVII столетий 

 

2. Глава  

1.  Создание 

Московског

о царства 

12 1 Характеризовать 

особенности 

развития России во 

время 

правления Василия III 

Показывать на карте 

территориальные 

приобретения 

Московского 

государства в первой 

трети 

XVI в. 

Объяснять значение 

выражения 

«Москва — Третий 

Рим» 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Василия III 

Уметь обосновать 

выбор варианта 

ответа на главный 

вопрос 

урокаПоказывать на 

карте территорию 

и главные города 

Московского 

государства в середине 

XVI в. 

Характеризовать 

социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие Русского 

государства 

Дискуссия «Чтобы было 

бы, если…».; 

использование эпиграфов 

на уроках; знакомство с 

биографиями 

исторических личностей 

Василиz III,Ивана IV 

полководцев, 

представителей боярских 

фамилий. 



в середине XVI в. 

Подводить итоги 

правления Елены 

Глинской и боярского 

правления, 

сравнивать их между 

собой 

Начать составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) Объяснять 

причины и значение 

принятия Иваном IV 

царского 

титула 

Анализировать 

события 1547 г., 

указывать их причины 

и последствия 

Характеризовать 

«Избранную 

раду» и Земский собор 

как 

правительственные 

учреждения 

Продолжать 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета)Ивана IV 

Характеризовать 

основные 

мероприятия и 

значение реформ 

1550-х годов 

Изучать исторические 

документы 

(отрывки из переписки 

Ивана IV 

с Андреем Курбским, 

записок 

иностранцев о России) 

и использо- 

ватьих для рассказа о 

положении 

различных слоев 

населения Руси, 

о политике власти 

Объяснять значение 

понятий: 

централизованное 

государство, 



приказ, Земский собор, 

стрелецкое войско 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

роста территории 

Московского 

государства, 

хода Ливонской войны, 

похода 

Ермака 

Объяснять, какие цели 

пресле- 

довал Иван IV, 

организуя походы 

и военные действия на 

южных, 

западных и восточных 

рубежах 

Московской Руси 

Характеризовать 

причины успехов 

Руси в Поволжье и 

Сибири и неудач 

в Ливонской войне. 

Объяснять причины, 

сущность 

и последствия 

опричнины 

Определять свое 

отношение 

к опричному террору 

на основе 

анализа документов, 

отрывков 

из работ 

историковЗавершитьсо

ставлениехаракте- 

ристики 

(исторического 

портрета) 

Ивана IV 

Участвовать в 

обсуждении видео- 

и киноматериалов, 

воссоздающих 

образ Ивана Грозного, 

а также 

в обмене мнениями о 

них 

Обосновывать оценку 

итогов 



правления Ивана 

Грозного 

Составлять описание 

памятников 

материальной и 

художествен- 

ной культуры, 

объяснять, в чем 

состояло их 

назначение, оценивать 

их достоинства 

Характеризовать 

основные жанры 

литературы, 

существовавшие 

в России XVI в. 

Осуществлять поиск 

информации 

для подготовки 

сообщений / 

презентаций о 

памятниках 

культуры XVI в. и их 

создателях 

(в том числе связанных 

с историей 

своего региона) 

Собирать информацию 

и готовить 

сообщения / 

презентации об 

иконах и храмах XVI в. 

(используя 

интернет-ресурсы и 

другие 

источники 

информации) 

Рассказывать о нравах 

и быте рус- 

ского общества XVI в. 

(используя 

отрывки из 

«Домостроя» и записок 

иностранцев, 

изобразительные 

материалы и др.) 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному периоду 

Характеризовать общие 

черты 



и особенности развития 

в XVI в. 

России и государств 

Западной 

Европы 

Высказывать суждения 

о значении 

наследия XVI в. для 

современного 

общества 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

России XVI в. 

 

3. Глава  2. 

Смута в 

России 

5 1 Объяснять причины 

кризиса власти 

Объяснять смысл 

понятий: 

заповедные лета, 

урочные лета, 

крепостное право 

Характеризовать 

личность 

и деятельность Бориса 

Годунова 

и давать им оценку 

Объяснять значение 

учреждения 

в России 

патриаршества 

Раскрывать, какие 

противоречия 

существовали в 

русском обществе 

в конце XVI в. 

Объяснять смысл 

понятий: Смута, 

самозванец 

Раскрывать, в чем 

заключались 

причины Смуты 

Показывать на 

исторической карте 

направления походов 

Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II, отрядов 

под 

предводительством И. 

Болотникова, польских 

и шведских 

Прослушивание Оперы 

М. Глинки «Иван 

Сусанин»; использование 

на уроках кроссинга; 

использование эпиграфов 

на уроках, знакомство с 

биографиями 

исторических личностей 

Бориса Годунова, 

Василия Шуйского. 

 

Мини-проект «Почему 

Россия выстояла в 

Смутное время» 

 



интервентов, Первого 

ополчения 

Систематизировать 

исторический 

материал в форме 

хронологической 

таблицы «Смутное 

время 

в России» 

Давать определение 

понятия 

интервенция 

Рассказывать о 

положении людей 

разных сословий в 

годы Смуты 

Объяснять причины 

начала 

освободительного 

движения, неудачи 

Первого ополчения 

Показывать на 

исторической карте 

направление движения 

Второго 

ополчения 

Завершить 

систематизацию 

исторического 

материала в 

хронологической 

таблице «Смутное 

время 

в России» 

Аргументировать 

оценку действий 

участников ополчений 

Характеризовать 

последствия 

Смуты для 

Российского 

Государства 

Систематизировать 

исторический 

материал о Смутном 

времени 

Высказывать суждения 

о деятелях 

Смутного времени 

Выполнять 

контрольные тестовые 



задания по истории 

Смутного 

времени (по образцу 

ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги 

проектнойдеятельности 

4. Глава 3. 

«Богатырски

й век» 

5 1 Использовать 

исторические карты 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение 

понятий: 

мануфактура, 

ярмарка, 

всероссийский рынок 

Характеризовать 

прогресс 

в сельском хозяйстве в 

XVII в. 

Объяснять причины и 

последствия 

новых явлений в 

экономике России 

Начать составлять 

таблицу «Основные 

сословия в России XVII 

в.» 

и использовать ее 

данные для 

характеристики 

изменений в 

социальной структуре 

общества 

Объяснять смысл 

понятий: сословие, 

дворянство, Государев 

двор 

Характеризоватьтребов

ания 

дворянства и причины 

его 

недовольства 

Проводить поиск 

информации 

для участия в ролевой 

игре 

«Путешествие в 

дворянское 

Интеллектуальная игра-

викторина «Своя игра» 

Россия 17 век,  

использование эпиграфов 

на уроках,. 



поместье XVII в.» 

Завершить составление 

таблицы 

«Основные сословия в 

России 

XVII в.» и 

использовать ее данные 

для характеристики 

изменений 

в социальной структуре 

общества 

Анализировать 

отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса 

об окончательном 

закрепощении крестьян 

Объяснять смысл 

понятий: 

посадские люди, 

черносошные 

крестьяне 

Проводить поиск 

информации для 

участия в ролевой игре 

«Путешествие по 

русскому городу XVII 

в.» 

Анализировать 

отрывки из записок 

Г. К. Котошихина и 

использовать их 

для характеристики 

государственного 

устройства России 

Разъяснять, в чем 

заключались 

функции отдельных 

органов власти 

(Земский собор, 

Боярская дума, 

приказы и др.) в 

системе управления 

государством 

Характеризовать власть 

первых 

Романовых, сравнивать 

ее 

с властью Ивана 

Грозного 

Описывать заседания 

Боярской думы и 



работу приказов; 

характеризовать 

сильные и слабые 

стороны 

приказной системы 

Объяснять причины 

реорганизации 

вооруженных сил 

Систематизировать 

исторический 

материал о России 

XVII в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

истории 

XVII в. (по образцу 

ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

5. Глава 4. 

«Бунташный 

век» 

6 1 Характеризовать 

личность 

и деятельность царя 

Алексея 

Михайловича; начать 

составление 

его исторического 

портрета 

Объяснять причины и 

последствия 

Соляного бунта, 

Псковского 

Восстания 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний 

из курса всеобщей 

истории); 

соотносить понятия: 

монархия, 

абсолютная монархия, 

сословно-

представительная 

монархия, 

самодержавие 

Объяснять, как 

изменялись функции 

отдельных органов 

власти в 

системе управления 

государством 

на протяжении XVII в. 

Мини-дебаты « 

Самодержавие в России 

необходимо сохранить»,  

использование эпиграфов 

на уроках, знакомство с 

биографиями 

исторических личностей. 



Продолжать 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Алексея Михайловича 

Давать определения 

понятий: церковный 

раскол, старообрядцы. 

Объяснять причины 

поддержки 

светской властью 

церковных 

реформ 

Раскрывать сущность 

конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и последствия 

раскола 

Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и протопопа 

Аввакума, используя 

для подтверждения 

своего мнения отрывки 

из исторических 

источников 

Давать определения 

понятий: церковный 

раскол, старообрядцы. 

Объяснять причины 

поддержки 

светской властью 

церковных 

реформ 

Раскрывать сущность 

конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и последствия 

раскола 

Характеризовать 

позиции патриарха 

Никона и протопопа 

Аввакума, используя 

для подтверждения 

своего мнения отрывки 

из исторических 

источников 



Показывать территории 

и характеризовать 

масштабы народных 

движений (используя 

историческую карту) 

Раскрывать причины и 

последствия народных 

движений в России 

XVII в. Сравнивать 

Соляной и Медный 

бунты, выявляя 

сходство и отличия 

Характеризовать 

личность и по- 

ступки Степана Разина, 

значение 

народной войны под 

его предводительством 

Давать определение 

понятия 

крестьянская война 

Систематизировать 

исторический 

материал в форме 

таблицы «На- 

родные движения в 

России XVII в.» 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

народных 

движений (по образцу 

ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

6. Глава 5. 

Россия на 

новых 

рубежах 

4 1 Показывать на карте 

территорию 

России и области, 

присоединен- 

ные к ней в XVII в. на 

западе и юге; 

ход войн и 

направления военных 

походов 

Объяснять, в чем 

заключались 

задачи и результаты 

внешней 

Проведение 

дидактической игры Три 

предложения; 

использование эпиграфов 

на уроках, знакомство с 

биографиями 

исторических личностей, 

полководцев. 



политики России в 

XVII в. 

Систематизировать 

информацию о 

внешней политике в 

форме 

таблицы «Внешняя 

политика России 

в XVII в.» 

Раскрывать причины и 

последствия 

присоединения 

Украины к России, 

аргументировать 

оценку этого 

события 

Показывать на карте 

территорию 

России и области, 

присоединен- 

ные к ней в XVII в. на 

западе и юге; 

ход войн и 

направления военных 

походов 

Объяснять, в чем 

заключались 

задачи и результаты 

внешней 

политики России в 

XVII в. 

Систематизировать 

информацию о 

внешней политике в 

форме 

таблицы «Внешняя 

политика России 

в XVII в.» 

Раскрывать причины и 

последствия 

присоединения 

Украины к России, 

аргументировать 

оценку этого 

события 

Раскрывать причины и 

последствия 

продвижения русских в 

Сибирь 

и на Дальний Восток в 

XVII в. 



Характеризовать 

взаимоотношения 

русских людей с 

местным 

населением 

Объяснять причины 

заключения 

Нерчинского договора 

и уступок России 

Систематизировать 

исторический 

материал по внешней 

политике 

России 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по внешней 

политике и освоению 

Сибири (по образцу 

ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

7.  Глава 6. В 

канун 

великих 

реформ 

5 1 Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Федора 

Алексеевича 

Характеризовать 

причины и 

последствия реформ 

органов 

управления, отмены 

местничества 

Указать особенности 

духовной 

и культурной жизни в 

период 

правления Федора 

Алексеевича 

Объяснять причины 

борьбы за 

власть между 

различными 

группировками при 

дворе, временной 

победы царевны 

Софьи, утверждения на 

престоле Петра I 

Использование 

эпиграфов на уроках, 

знакомство с 

биографиями 

исторических личностей, 

дискуссия Царевна Софья 

на престоле 20-30 лет» 



Оценивать политику 

царевны 

Софьи 

Высказывать 

предположения 

о влиянии детских 

впечатлений 

на характер Петра I 

Составлять описание 

памятников культуры 

XVII в. (в том числе 

находящихся на 

территории края, 

города), характеризуя 

их назначение, 

художественные 

достоинства 

и др. 

Объяснять, в чем 

заключались 

новые веяния в 

отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

подготовки сообщений 

о достижениях и 

деятелях 

отечественной 

культуры XVII в. 

Характеризовать 

особенности 

жизни и быта 

отдельных слоев 

русского общества, 

традиции 

и новации XVII в. 

Готовить сообщение / 

презентацию о жизни, 

быте и картине мира 

отдельных сословий 

(используя 

учебник, рассказы 

иностранцев 

о России, 

опубликованные на 

интернет-сайте 

«Восточная 

литература»: 

http://www.vostlit. 

info/ и другую 

информацию, 



в том числе по истории 

Коми края) 

Приводить примеры 

западного 

и восточного влияния 

на быт 

и нравы населения 

России в XVII в. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

А. Л. Ордин-Нащокина 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному периоду 

Характеризовать общие 

черты 

и особенности развития 

России 

и ведущих стран 

Западной Европы 

в XVII в. 

Высказывать суждения 

о значении 

наследия XVII в. для 

современного 

общества. 

 

8. Итоговое 

повторение 

1 1 Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

История Нового времени 1500-1700 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Промежуто

чная 

аттестация 

1  Выполнять 

контрольные тестовые 

задания (по образцу 

ОГЭ) 

 

10. Итого: 40 7  

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В то 

числе, 

контро

льное 

тестир

ование 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

С учетом Рабочей 

программой воспитания 

1 Глава 1. Мир в 

начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

20 1 Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

Знакомство с текстами 

мыслителей эпохи 

Возрождения, 

историческая игра 

«Путешествие в 

прошлое» 



способов 

действий): 

коллективная 

работа – 

знакомство со 

структурой 

учебника и 

формами 

работы, 

эвристическая 

беседа – 

характеристика 

традиционного 

общества, 

выявление 

особенностей 

Нового времени, 

определение его 

хронологических 

рамок, места на 

ленте времени; 

самостоятельная 

работа – 

формулирование 

проблемы урока, 

составление 

плана действий, 

устный опрос; 

работа в парах – 

выявление на 

основе текста и 

иллюстраций (с. 

10–14 учебника) 

технических 

изобретений и 

причин Великих 

географических 

открытий; 

формулирование 

вывода по 

проблеме урока; 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания, 



комментировани

е выставленных 

оценок 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий): 

самостоятельная 

работа – 

выявление 

признаков 

абсолютизма, 

составление 

систематической 

таблицы; 

Рассказывать об 

условиях 

развития 

предпринимател

ьства. 

Объяснять, как 

изменилось 

производство с 

появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд 

ремесленника и 

работника 

мануфактуры. 

Рассказывать о 

социальных 

изменениях. 

Сравнивать 

положение 

буржуазии и 

джентри в ранее 

Новое время. 

Оценивать 

действия властей 

по отношению к 

нищим и их 

последствия. 

Рассказывать об 

основных 

«спутниках» 

европейца в 

ранее Новое 



время. 

Объяснять 

положение 

женщины в 

Новое время. 

Рассказывать о 

складывающейся 

культуре 

домовладения 

Объяснять 

смысл новых 

представлений о 

человеке и 

обществе. 

Составлять 

развернутый 

план параграфа. 

Готовить 

доклад-

презентацию о 

Т.Море. 

Ф.Рабле, 

М.Монтене. 

Приводить 

аргументы из 

текста 

произведений 

У.Шекспира в 

пользу идей и 

идеалов Нового 

времени и 

человека. 

Выявлять и 

обозначать 

гуманистические 

тенденции в 

изобразительном 

искусстве. 

Составлять 

сообщения, 

презентации о 

титанах 

Возрождения. 

Готовить 

сообщение на 

тему «Жизнь и 

научное 

открытие 

Николая 

Коперника». 

Раскрывать 

сущность 



открытий 

Дж.Бруно, 

Г.Галилея, 

И.Ньютона. 

Объяснять 

влияние 

научных 

открытий 

Нового времени 

на технический 

прогресс и 

самосознание 

человека. 

Раскрывать 

смысл и 

формулировать 

содержание 

понятия 

Реформация. 

Называть 

причины и 

сущность 

Реформации. 

Показывать 

особенности 

протестантизма. 

Обсуждать идею 

М.Лютера о 

«спасении 

верой». 

Формулировать 

и 

аргументировать 

свою точку 

зрения по 

отношению к 

событиям и 

процессам 

Реформации 

Объяснять 

эффект учения 

Кальвина. 

Называть 

причины, цели, 

средства и 

идеологов 

Контрреформаци

и. Сравнивать 

учение Лютера и 

Кальвина по 

самостоятельно 

найденному 



основанию. 

Рассказывать о 

религиозно-

социальном 

движении в 

Англии. 

Объяснять 

почему власть 

встала на защиту 

церкви. 

Сравнить 

пуритан с 

лютеранами, 

кальвинистами. 

Сравнивать 

позиции 

католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о 

назначении, 

методах и 

результатах 

реформы 

Ришелье. 

Объяснять 

причины 

укрепления 

Франции, 

выполнять 

самостоятельну

ю работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

2 Глава 2. Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения 

(борьба за 

первенство в 

Европе и в 

колониях) 

8 1 Называть 

причины 

революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать 

особенности 

Голландской 

республики. 

Рассказывать о 

лесных и 

морских гёзах, 

их идеалах. 

Формулировать 

и 

аргументировать 

свою точку 

зрения по 

Викторина «Мир в 

Новое время»; 

Дискуссия «Какой 

режим оптимален был 

для Англии 17 века» 



отношению к 

революционным 

событиям. 

Объяснять 

причины 

противостояния 

короля и 

парламента в 

Англии. 

Рассказывать об 

основных 

событиях 

гражданской 

войны, о 

политическом 

курсе 

О.Кромвеля. 

Сравнивать 

причины 

нидерландской и 

английской 

революций. 

Составлять 

сообщения об 

О.Кромевле и 

его роли в 

изменении 

Англии. 

Объяснять 

особенности 

парламентской 

системы в 

Англии. 

Составлять 

словарь понятий 

темы урока и 

комментировать 

его. Составлять 

кроссворд по 

одному из 

пунктов 

параграфа, 

показывать на 

карте основные 

события 

международных 

отношений. 

Соотносить 

влияние войн, 

революций на 

развитие 

отношений 



 
 

 

8 класс 

История России в XVIIIвеке. (40 часов) 

между странами. 

Выполнять 

самостоятельну

ю работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

 Всего: 28 2  

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В то 

числе, 

контро

льное 

тестир

ование 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

С учетом Рабочей 

программой 

воспитания 

1. Введение  1  Актуализировать 

знания по курсу 

истории России 

XVI—XVII вв. 

Планировать 

деятельность по 

изучению 

истории России 

XVIII в. 

Характеризовать 

источники 

по российской 

истории XVIII в. 

 

2. Глава  

1.  Рождение 

Российской 

империи. 

14 1 Характеризовать 

геополитическое 

положение 

России на 

рубеже 

XVII—XVIII вв. 

(используя 

историческую 

карту) 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

петровских 

преобразований 

Начать 

составление 

характеристики 

Онлайн –экскурсия 

«Полтавская битва»; 

Просморт отрывков 

фильма «Петр 1»; 

экспресс-дискуссия 

«Петр1: 

разрушитель или 

созидатель?» 



(исторического 

портрета) 

Петра I 

Характеризовать 

окружение 

юного Петра I 

Давать оценку 

Азовских 

походов 

и Великого 

посольства 

Уметь 

обосновать 

выбор варианта 

ответа на 

главный вопрос 

урока 

Рассказывать о 

причинах, 

этапах, 

основных 

событиях и 

итогах 

Северной войны 

(используя 

историческую 

карту) 

Объяснять 

причины неудач 

русской армии в 

начале войны 

и причины 

победы России в 

войне 

Давать оценку 

внешнеполитиче

ской 

деятельности 

Петра I 

Продолжать 

составление  

характеристики 

(исторического 

портрета) Петра 

I 

Объяснять 

влияние 

Северной 

войны на 

реформы 



Давать 

характеристику 

идеологии 

реформ 

Характеризовать 

важнейшие 

политические, 

военные, 

социальные 

и экономические 

преобразования 

Петра I и 

систематизирова

ть 

материал в 

форме таблицы 

«Петровские 

преобразования» 

Продолжать 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) Петра 

I 

Использовать 

тексты 

исторических 

источников 

(отрывки из 

петровских 

указов, Табели о 

рангах и др.) 

для 

характеристики 

социально- 

экономической 

политики власти 

Объяснять 

сущность 

царского 

указа о 

подушной 

подати и его 

последствий 

Показывать на 

исторической 

карте 

районы 

народных 

движений 

Характеризовать 

причины, 



участников и 

итоги восстаний 

Сравнивать 

народные 

движения 

первой четверти 

XVIII в. и 

аналогичные 

движения XVII 

в. 

Продолжать 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) Петра 

I 

Завершить 

систематизацию 

материала в 

таблице 

«Петровские 

преобразования» 

Объяснять 

значение 

Кунсткамеры, 

Академии наук, 

первой научной 

библиотеки для 

развития науки 

и образования 

Оценивать 

петровские 

преобразования 

в сфере 

культуры и их 

последствия 

Составлять 

описание нравов 

и быта 

Петровской 

эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

(«Юности 

честное 

зерцало», 

изобразительные 

материалы и др.) 

Давать 



определение 

понятия 

ассамблея; 

раскрывать роль 

ассамблей в 

реформировании 

российского 

быта 

Завершить 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Петра I и 

участвовать в ее 

обсуждении 

Давать оценку 

преобразований 

Петра I и 

личности царя-

реформатора, 

аргументировать 

ее 

Оценивать 

историческое 

значение 

преобразований 

Петра I и их 

ограниченность 

Описывать 

строительство 

Санкт-

Петербурга 

Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду 

Участвовать в 

дискуссии о 

значении 

деятельности 

Петра I для 

российской 

истории 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

периоду 

правления 



Петра I (по 

образцу ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

3. Глава  2. Россия в 

1725-1762 годах. 

7 1 Объяснять, 

почему период 

дворцовых 

переворотов В. 

О. Ключевский 

назвал этапом, 

когда «Россия 

отдыхала от 

Петра» 

Систематизиров

ать материал 

о дворцовых 

переворотах 

(в форме 

таблицы) 

Объяснять 

причины и 

последствия 

первых 

дворцовых 

переворотов 

Называть 

события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые 

перевороты, их 

даты 

и участников 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Анны 

Иоанновны 

Характеризовать 

внутреннюю 

и внешнюю 

политику Анны 

Иоанновны, 

давать ей оценку 

Давать 

определения 

понятий: 

Кондиции, 

фаворит 

Использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство с 

биографиями 

исторических 

личностей; 

интеллектуальная 

игра «Колесо 

истории» 



Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Елизаветы 

Петровны 

Составлять 

характеристики 

(исторические 

портреты) 

Елизаветы 

Петровны, М. В. 

Ломоносова; 

объяснять 

значение 

деятельности 

Ломоносова для 

русской науки 

и культуры 

Описывать 

изменения в 

положении 

отдельных 

сословий в 

период 

правления 

Елизаветы 

Петровны 

Характеризовать 

геополитическое 

положение 

России в 

середине 

XVIII в. 

Объяснять 

причины участия 

России 

в Семилетней 

войне 

Рассказывать об 

участии России 

в Семилетней 

войне, 

важнейших 

сражениях и 

итогах войны 

(используя 

материалы 

интернет-сайта 

«Семилетняя 

война»: http:// 



syw-

cwg.narod.ru/ и 

другие 

источники 

информации) 

Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду 

Участвовать в 

дискуссии о 

значении «эпохи 

дворцовых 

переворотов» 

для российской 

истории 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

периоду 

дворцовых 

переворотов (по 

образцу ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

4. Глава 3. 

Правление 

Екатерины II и 

ПавлаI. 

17 1 Давать 

определение 

понятия 

«просвещенный 

абсолютизм», 

соотносить его с 

понятиями 

абсолютизм и 

Просвещение 

Рассказывать об 

основных 

мероприятиях и 

особенностях 

политики 

«просвещенного 

абсолютизма» 

в России 

Составлять 

характеристику 

Использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство с 

биографиями 

исторических 

личностей; 

Викторина «Эпоха 

Екатерины 

Великой» 



(исторический 

портрет) Петра 

III 

Начать 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Екатерины II 

Объяснять 

причины созыва 

и роспуска 

Уложенной 

комиссии 

Показывать на 

исторической 

карте 

территорию и 

ход восстания 

под 

предводительств

ом Е. Пугачева 

Раскрывать 

причины 

восстания, его 

значение и 

особенности, 

причины 

поражения 

Давать 

характеристику 

личности 

Е. Пугачева 

(используя 

учебник, 

материалы 

интернет-сайта 

«Емельян 

Пугачев»: 

http://emelyan.ru/ 

и другие 

источники 

информации) 

Рассказывать о 

положении 

отдельных 

сословий 

российского 

общества (в том 

числе с 

использованием 



материалов по 

истории края) 

Характеризовать 

положение 

крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Екатерины II 

после 

Пугачевского 

восстания 

Сопоставлять 

социальную 

политику при 

Петре I и 

Екатерине II 

Анализировать 

отрывки из 

жало- 

ванных грамот 

дворянству и 

городам для 

оценки прав и 

привилегий 

дворянства и 

высших слоев 

городского 

населения 

Продолжить 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Екатерины II 

Раскрывать 

цели, задачи и 

итоги 

внешней 

политики России 

в последней 

трети XVIII в. 

Показывать на 

карте 

территории, 

вошедшие в 

состав 

Российской 



империи в 

последней трети 

XVIII в., 

места сражений 

в русско-

турецких 

войнах 

Высказывать 

суждения о том, 

что 

способствовало 

победам русских 

войск 

Оценивать 

деятельность А. 

В. Суворова и Ф. 

Ф. Ушакова; 

составлять их 

исторические 

портреты 

Давать 

характеристику 

деятельности А. 

В. Суворова 

(используя 

материалы 

интернет-сайтов 

«Адъютант»: 

http://adjudant.ru/ 

suvorov/suvorov0

0.htmи 

«Александр 

Васильевич 

Суворов»: 

http://knsuvorov.r

u/) 

Завершить 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Характеризовать 

основные 

мероприятия 

внутренней 

и внешней 

политики Павла 

I 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Павла I 



(используя 

учебник и 

дополнительные 

источники) 

Объяснять 

причины 

заговора 

против Павла I и 

свержения царя 

Дополнить 

исторические 

портреты 

А. В. Суворова и 

Ф. Ф. Ушакова 

новой 

информацией 

Характеризовать 

основные 

тенденции 

развития 

образования 

и науки 

Проводить поиск 

информации для 

подготовки 

сообщений о 

деятелях 

культуры XVIII 

в. 

Систематизиров

ать материал 

о достижениях 

российской 

науки 

Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

культуры XVIII 

в. (используя 

иллюстрации в 

учебнике, 

художественные 

альбомы, 

материалы 

интернет-сайтов, 

а также 

непосредственно

е наблюдение) 

Участвовать в 

подготовке 

выставки 



«Культурное 

наследие 

родного 

края в XVIII в.» 

Систематизиров

ать материал 

о достижениях 

культуры (в 

форме 

таблицы) 

Характеризовать 

вклад народов 

России в 

мировую 

культуру XVIII 

в. 

Характеризовать 

особенности 

жизни и быта 

отдельных слоев 

русского 

общества, 

традиции 

и новации XVIII 

в. 

Готовить 

сообщение / 

презентацию о 

жизни и быте 

отдельных 

сословий 

(используя 

учебник 

и 

дополнительную 

информацию, 

в том числе по 

истории края) 

Использовать 

для 

характеристики 

жизни 

отдельных слоев 

русского 

общества XVIII 

в. материалы 

интернет-сайтов 

«Российский 

мемуарий» 

(http://elcocheingl

es.com/), 

«Русские 



мемуары» 

(http://memoirs. 

ru/), Общества 

изучения 

русской 

усадьбы 

(http://oiru.org/) 

Приводить 

примеры 

западного 

влияния на быт и 

нравы населения 

России в XVIII в. 

Проводить поиск 

информации для 

участия в 

ролевой игре 

«Путешествие 

по русскому 

городу конца 

XVIII в.» 

(вариант: 

«Путешествие 

в дворянскую 

усадьбу XVIII 

в.») 

Характеризовать 

геополитическое 

положение 

Российской 

империи 

в конце XVIII в. 

Объяснять 

особенности 

Российской 

империи как 

многонациональ

ного государства 

Систематизиров

ать и обобщать 

информацию о 

социально- 

экономическом 

и политическом 

развитии России 

в XVIII в. 

Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду 



 

История Нового времени 1700-1800 гг. (28 часов) 
 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития России 

и государств 

Западной 

Европы во 

второй половине 

XVIII в. 

Высказывать 

суждения о 

значении 

исторического 

наследия второй 

половины XVIII 

в. для 

современного 

общества 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

истории России 

второй 

половины XVIII 

в. (по образцу 

ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги 

проектной 

5. Промежуточная 

аттестация 

1 1 Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

истории России 

XVIII в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

истории России 

XVIII в. 

(по образцу 

ОГЭ, в 

упрощенном 

варианте) 

 

10. Итого: 40 4   



№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В то 

числе, 

контро

льное 

тестир

ование 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

С учетом Рабочей 

программой 

воспитания 

1 Глава 1. Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований.  

20 1 Составлять 

характеристику 

историческим 

деятелям.  

Анализировать 

текст 

документа; 

выделять 

главное. 

Подводить 

итоги проектной 

деятельности 

Анализировать 

текст 

документа; 

выделять 

главное 

Называть 

причины и 

результаты 

колонизации.  

Рассказывать, 

что 

представляло 

собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь.  

Обсуждать, как 

и почему 

колонистам 

удалось 

объединиться. 

Работать со 

схемой 

государственног

о устройства 

США. 

Рассказывать о 

состоянии 

общества 

накануне 

революции.  

Объяснять 

влияние 

Знакомиться с 

текстами деятелей 

Просвещения»; игра 

«Исторический 

аукцион». 



Просвещения на 

социальное 

развитие. 

Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

оперировать 

терминами и 

понятиями. 

Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

оперировать 

терминами и 

понятиями. 

Выделять 

причины 

установления 

консульства во 

Франции. 

Подводить 

итоги проектной 

деятельности 

Выполнять 

самостоятельну

ю работу по 

изученной 

главе.  

Анализировать 

текст 

документа; 

выделять 

главное. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

оперировать 

терминами и 

понятиями. 



 

2 Глава 2. 

Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

8 1 Выделять 

особенности 

традиционного 

общества. 

Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским.  

Выделять 

особенности 

традиционного 

общества. 

Сравнивать 

традиционное 

общество с 

европейским.  

Характеризовать 

империю 

Великих 

Моголов.  

Анализировать 

политику 

Акбара.  

Сравнивать 

развитие Китая, 

Индии и Японии 

в Новое время. 

Использовать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

проблемных 

задач.  

Актуализироват

ь ранее 

изученный 

материал для 

решения новых 

учебных 

проблем.  

Подводить 

итоги проектной 

Деятельности 

Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду 

Игра «Путешествие в 

прошлое»; игра 

конкурс 

Сравнительный 

анализ 

традиционного и 

европейского 

общества» 



Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания (по 

образцу ОГЭ, 

в упрощенном 

варианте) 

 Всего: 28 2  

 

 

9 класс 

Всеобщая история (28 часов) 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В то 

числе, 

контро

льное 

тестир

ование 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

С учетом Рабочей 

программой 

воспитания 

1. Страны Европы 

и Северной 

Америки в 1 пол 

19в. 

9  Раскрывать 

понятия: система 

стандартов, 

пароход Фултона, 

паровоз 

Стефенсона,  

Городская 

культура, 

работные дома, 

«гнилые 

местечки», 

«Народная 

хартия», чартизм, 

тред-юнионы.  

Объяснять 

причины и 

последствия 

чартистского 

движения, 

восстания ткачей в 

Лионе и Силезии. 

Характеризовать 

основные черты 

индустриального 

общества, 

достижения 

технического 

прогресса, 

причины и 

последствия 

кризисов 

перепроизводства, 

социальные 

Ролевая игра 

«парламентские 

игрища»; 

Дебаты «Великие 

идеологии»; 

дискуссия 

«Европейские 

революции 19 

века». 

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 

исторических 

личностей, 

полководцев. 



последствия 

промышленного 

переворота; 

особенности 

рабочего и 

профсоюзного 

движения;  

анализировать 

документы.  

Характеризовать 

представителей 

консервативной 

мысли, 

либерализма, 

сторонников 

социалистических 

идей;  

Называть причины 

эволюции 

Франции от 

республики к 

империи;  

причины 

завоевательных 

войн консульства 

и империи; 

значение 

Гражданского 

кодекса для 

развития 

индустриального 

общества в 

Европе. 

Характеризовать 

особенности 

внутренней 

политики 

монархии, 

существовавшей 

до революции;  

с помощью карты 

называть 

основные события 

завоевательных 

войн Франции, их 

итоги. Объяснять 

причины, ход и 

результаты 

наполеоновских 

войн.  

Выделять 

признаки кризиса 



империи 

Наполеона; 

характеризовать 

Венскую систему; 

объяснять 

противоречивый 

характер решений 

Венского 

конгресса.  

Устанавливать 

причины реакции 

в Европе после 

наполеоновских 

войн; причины 

революции 1830 г. 

во Франции. 

Характеризовать 

основные 

направления 

деятельности 

Священного 

союза; основную 

цель 

революционных 

движений в 

Европе. 

Сравнивать и 

выделять сходство 

и различие 

революционных 

движений в 

европейских 

странах. Делать 

выводы о 

причинах 

поражения 

революций 1848–

1849 гг. в 

Центральной 

Европе. 

2. Страны Европы 

и Северной  

Америки во 

2 половине 19в. 

6  Характеризовать 

политику 

правительств 

Германии и 

Италии, 

направленную на 

образование 

национальных 

государств; 

характеризовать 

основные события 

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 

исторических 

личностей, 

полководцев. 

Дискуссия «Ваши 

мысли о процессе 

объединения 

Италии и 

Германии». 



и давать им 

оценку.  

Выделять способы 

образования 

национальных 

государств 

Германии и 

Италии. 

Характеризовать 

внешнее 

положение 

Франции в 

середине XIX 

века; излагать ход 

военных действий 

между прусской и 

французской 

армиями; называть 

причины 

поражения 

Франции в войне с 

Германией; 

обстоятельства, 

при которых 

возникла 

Парижская 

коммуна, причины 

её поражения; по 

карте 

характеризовать 

события, делать 

выводы  

Характеризовать 

причины 

обострения 

отношений между 

южными и 

северными 

штатами, что 

послужило 

поводом к войне 

между Севером и 

Югом; объяснять 

значение отмены 

рабства для 

развития США. 

Характеризовать 

мероприятия А. 

Линкольна, 

содействовавшие 

перелому в ходе 



военных действий 

в пользу Севера. 

3. Экономическое 

и  социально– 

политическое  

развитие стран 

Европы, США 

в конце 19века 

3  Рассказывать 

каким было 

устройство 

Германской 

империи. 

Выделять и 

раскрывать 

понятия: тресты, 

синдикаты, 

автономия, 

конституционная 

монархия, 

аннексия, 

Балканский союз. 

Объяснять 

понятия: 

доминион, тори и 

виги, 

лейбористская 

партия, 

конфедерация, 

аборигены, 

Австралийский 

союз, маорийцы;  

устанавливать 

причины 

отставания 

Великобритании 

по темпам 

развития 

промышленного 

производства от 

других 

индустриальных 

стран.  

Выделять и 

раскрывать 

понятия: рантье, 

дело Дрейфуса, 

протекционистска

я политика, 

«Культуркампф», 

СДПГ, двуединая 

монархия. 

Монополия, 

профсоюзное 

движение. 

Объяснять, почему 

процесс «о деле 

Дрейфуса» вызвал 

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 

исторических 

личностей. 

Интерактивная игра 

«Исторический 

хоккей» 



политический 

кризис во 

Франции.  

Раскрывать 

причины 

неравномерности 

развития Севера и 

Юга Италии.  

4. Страны Азии 

в19веке 

3  Выделять понятия: 

политика 

изоляции, право 

экстеррито-

риальности, 

реставрация 

Мэйдзи, 

модернизация 

общества, 

парламентская 

монархия, 

синтоизм, сёгунат, 

самураи, даймё;  

устанавливать 

особенности 

модернизации 

Японии, 

специфику её 

политического 

устройства.  

объяснять 

причины 

колониальных 

захватов Японии; 

характеризовать 

особенности 

развития 

японского 

общества в 

середине XIX 

века,  

обсуждать пути 

модернизации.  

Раскрывать 

понятия: политика 

самоизоляции, 

полуколонии, 

восстание 

тайпинов, Тайпин 

Тяньго. Доктрина 

«открытых 

дверей», 

освободительное 

движение, 

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 

исторических 

личностей, 

полководцев. 

Дискуссия 

«Модернизация 

Японии – это было 

неизбежно». 



восстание 

ихэтуаней, 

коллективная 

интервенция, 

гоминьдан.  

Устанавливать 

причины 

попадания Китая в 

зависимость от 

индустриальных 

держав; 

последствия для 

Китая заключения 

неравноправных 

договоров с 

Великобританией, 

США, Францией, 

Россией. 

Объяснять 

причины 

восстания 

тайпинов и его 

итоги;  

причины и 

результаты 

«опиумных войн»; 

причины и итоги 

революции 1911–

1913 гг. в Китае.  

Объяснять 

понятия: сипаи, 

колониальный 

режим, джихад, 

Индийский 

национальный 

конгресс (ИНК). 

Оценивать 

причины 

восстания сипаев, 

устанавливать 

основные цели и 

тактику действий 

ИНК; изменения в 

управлении 

Индией в конце 

XIX – начале XX 

века.  

5. Война за 

независимость  в 

Латинской 

Америке 

1  Объяснять 

причины 

освободительного 

движения в 

Латинской 

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 



Америке; причины 

интервенции 

армий 

Священного союза 

в Латинскую 

Америку. 

Характеризовать 

ход, характер и 

результаты 

освободительного 

движения в 

Латинской 

Америке; 

политику США по 

отношению к 

странам 

Латинской 

Америки; 

показывать на 

карте государства 

Латинской 

Америки, которые 

приобрели 

независимость в 

XIX в. 

Анализировать 

документ 

«Доктрина 

Монро», отвечать 

на вопросы к 

нему, Выделять 

причины и итоги 

Первой и Второй 

Тихоокеанских 

войн; особенности 

экономического 

развития 

государств 

Латинской 

Америки; 

факторы, 

препятствовавшие 

модернизации. 

Анализировать 

политику США по 

отношению к 

странам 

Латинской 

Америки; события 

мексиканской 

революции, её 

итоги и значение.  

исторических 

личностей. 



6. Народы Африки 1  Объяснять 

причины 

освободительного 

движения в 

Африке; причины 

и последствия 

колониальных 

захватов 

европейских 

государств на 

территории 

Африки. 

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 

исторических 

личностей, 

полководцев. 

7. Развитие 

культуры в 

19веке 

1  Выявлять 

основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

времени.  

Отмечать уроки 

Нового времени.  

 

Знакомство с 

репродукциями, 

чтение выдержек из 

книг, диспут. 

8. Международные  

отношения 

1  Сравнивать 

политические 

партии начала XX 

века и XIX века. 

Показывать на 

карте и 

комментировать 

состав военно-

политических 

блоков и их 

территории. 

Рассказывать о 

предпосылках, 

этапах и основных 

событиях Первой 

мировой войны. 

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 

исторических 

личностей, 

полководцев. 

9. Мир 1900-1914 2  Объяснить 

значение термина 

«Новейшая 

история» и место 

этого периода в 

мировой истории. 

Раскрывать 

понятие 

«модернизация». 

Выделять 

особенности 

периодов 

новейшего этапа 

мировой истории.  

использование 

эпиграфов на 

уроках, знакомство 

с биографиями 

исторических 

личностей, 

полководцев. 

Интеллектуальный 

турнир «Мир на 

кануне Первой 

мировой войны». 



История России (40часов) 
 

№ 

п/п 

Тема/Промежут

очная 

аттестация 

Всего 

часов 

В то 

числе

, 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

С учетом Рабочей 

программой 

воспитания 

Называть 

важнейшие 

перемены в 

социально-

экономической 

жизни общества. 

Объяснить 

причины быстрого 

роста городов. 

Сравнивать 

состояние 

общества в начале 

XX века и во 

второй половине 

XIX века. 

Объяснять 

сущность и 

направления 

демократизации 

жизни в начале 

XX века. 

Характеризовать 

цели и планы 

сторон. Оценивать 

взаимодействие 

союзников. 

Объяснять 

причины 

поражений в 

сражениях 

мировой войны. 

Объяснять, какие 

международные 

условия 

способствовали 

развитию 

революций в 

разных странах. 

Комментировать 

итоги и 

последствия 

революций.  

 

10 Полугодовая 

контрольная 

работа 

1 1 Выполнять контрольную работу с опорой 

на содержание изученного курса 

учебника. 

 Итого: 28   



контр

ольно

е 

тести

рован

ие 

1 Россия на пути 

к реформам  

18  Актуализировать 

знания по курсу 

истории России 

XVIII в. 

Планировать 

деятельность 

по изучению 

истории России 

XIX — начала ХХ 

в. 

Характеризовать 

источники 

по российской 

истории XIX — 

начала ХХ в. 

Характеризовать 

территорию 

и геополитическое 

положение 

Российской 

империи к началу 

XIX в. 

(используя 

историческую 

карту) 

Рассказывать о 

положении 

отдельных слоев 

населения империи 

Подтверждать с 

помощью 

конкретных фактов 

тезис о кризисе 

крепостнической 

системы в первой 

половине XIX в. 

Характеризовать 

функции 

сельской общины и 

объяснять 

ее значение в жизни 

крестьян 

Объяснять причины 

неудачи 

Дискуссия 

«Бородино: победа 

или поражение?», 

просмотр онлайн 

панорамы 

Бородино, дебаты 

«Декабристы в 

1825 одержали 

победу», 



попыток 

преодоления 

кризиса 

крепостнической 

системы 

Уметь обосновать 

выбор вари- 

антов ответа на 

главный вопрос 

урока 

Характеризовать 

развитие 

промышленности 

России в первой 

половине XIX в. (в 

том числе 

в сравнении с 

западноевропейски

ми странами) 

Использовать 

историческую 

карту 

для характеристики 

промышленно- 

го развития России 

Давать определение 

понятия 

промышленный 

переворот, 

соотносить его с 

рядоположеннымип

онятиями 

Рассказывать о 

начале 

промышленного 

переворота и его 

последствиях 

Объяснять связь 

между социальным 

расслоением 

крестьянства 

и развитием в 

России капитализма 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития 

экономики России 



и государств 

Западной 

Европы в первой 

половине XIХ в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

экономической 

истории России 

первой половины 

XIХ в. 

(по образцу ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектной 

Деятельности 

Называть 

характерные, 

существенные 

черты внутренней 

поли- 

тики Александра I в 

начале XIX в. 

Давать определения 

понятий: 

министерство, 

вольные 

хлебопашцы, 

Государственный 

совет, 

либеральные 

реформы 

Обосновывать 

оценку 

деятельности М. М. 

Сперанского 

Начать составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Александра I 

Характеризовать 

основные цели 

и задачи внешней 

политики России 

в начале XIX в. 

Обосновывать 

оценку роли России 



в европейской 

политике в начале 

XIX в. 

Объяснять причины 

и последствия 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях 

Характеризовать 

Тильзитский 

мир, указывая его 

положительные 

и отрицательные 

последствия 

для России 

Показывать на 

исторической карте 

территориальные 

приобретения 

России по итогам 

войн со Швецией, 

Турцией, Ираном 

Систематизировать 

данные о войнах 

России (в форме 

таблицы) 

Рассказывать об 

основных событиях 

войны 1812 г., 

называть и 

характеризовать ее 

этапы (используя 

историческую 

карту) 

Готовить 

сообщение об 

одном 

из участников 

Отечественной 

войны 1812 г. (по 

выбору) (используя 

научно-популярную 

литера- 

туру, материалы 

интернет-сайта 

«1812 год»: 

http://www.museum. 

ru/museum/1812/ind

ex.html идр.) 

Объяснять, в чем 

заключались 



непосредственные 

последствия 

Отечественной 

войны 1812 г. 

для российского 

общества 

Объяснять причины 

победы России 

над Наполеоном 

Обосновывать 

оценку роли России 

в европейской 

политике в 1815— 

1825 гг. 

Показывать на 

исторической карте 

территориальные 

приобретения 

России по 

решениям Венского 

конгресса 

Характеризовать 

деятельность 

Священного союза 

и роль России 

в этой организации 

Давать определение 

понятия 

военные поселения 

Называть 

либеральные и 

консервативные 

меры Александра I, 

возможные 

причины изменения 

внутриполитическо

го курса 

Завершить 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Александра I 

Характеризовать 

взгляды 

Н. М. Карамзина 

на прошлое и 

настоящее 

России 

Давать определения 

понятий: 



консерватизм, 

декабризм, 

радикализм, 

либерализм; 

соотносить 

их с 

рядоположенными 

понятиями 

Раскрывать 

предпосылки и 

цели 

движения 

декабристов 

Составлять 

биографическую 

справку об 

участнике 

декабристского 

движения (по 

выбору) 

(используя научно-

популярную 

литературу, 

материалы 

интернет-сайта 

«Виртуальный 

музей 

декабристов»: 

http://decemb. 

hobby.ru/ и др.) 

Анализировать 

программные 

документы 

декабристов, 

сравнивать 

их основные 

положения, 

определяя общее и 

различия 

Характеризовать 

цели выступления 

декабристов 

Раскрывать 

причины неудачи 

восстания 

декабристов 

Излагать оценки 

движения 

декабристов, 

определять свое 

отношение к 

декабристам и 



аргументировать 

оценку их 

деятельности 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития России 

и государств 

Западной Европы 

в первой четверти 

XIХ в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

России первой 

четверти XIХ в. (по 

образцу ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектной 

Деятельности 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Николая I 

Характеризовать 

основные 

положения 

официальной 

идеологии 

(«уваровскую 

триаду») 

Рассказывать о 

преобразованиях в 

области 

государственного 

управления, 

осуществленных во 

второй четверти 

XIX в., оценивать 

их последствия 

Давать определения 

понятий: 



кодификация 

законов, 

жандармерия 

Давать оценку 

деятельности 

М. М. Сперанского, 

С. С. Уварова, А. Х. 

Бенкендорфа 

Характеризовать 

социальную 

политику Николая 

I, сравнивать ее 

с социальной 

политикой Петра I 

и Екатерины II, 

выявляя сходство 

и различия 

Давать оценку 

деятельности 

Е. Ф. Канкрина и П. 

Д. Киселева 

Объяснять причины 

отказа Николая I 

отменить 

крепостное право 

Характеризовать 

основные 

направления 

внешней политики 

России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать о 

военных кампаниях 

— войнах с Ираном 

и Турцией, 

Кавказской войне 

(используя 

историческую 

карту) 

Давать определения 

понятий: 

мюридизм, имамат 

Объяснять причины 

Крымской 

войны 

Рассказывать о 

Крымской войне, 

характеризовать ее 

итоги 

(используя 

историческую 

карту) 



Составлять 

характеристику 

защитников 

Севастополя 

Объяснять причины 

поражения 

России в Крымской 

войне 

Давать определения 

понятий: 

западники, 

славянофилы 

Сопоставлять 

взгляды западников 

и славянофилов на 

пути развития 

России, выявлять 

различия и общие 

черты 

Раскрывать 

историческое 

значение 

либеральных 

кружков 1830— 

1840-х годов 

Объяснять причины 

начала 

проникновения 

социалистических 

идей 

в Россию 

Раскрывать 

основные 

положения 

«русского 

(общинного) 

социализма» А. И. 

Герцена 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) А. И. 

Герцена 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития России 



и государств 

Западной Европы 

во 

второй четверти 

XIХ в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

России второй 

четверти XIХ в. (по 

образцу ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектной 

Деятельности 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

науки 

рассматриваемого 

периода 

Готовить 

сообщение о 

представителе 

российской науки 

первой 

половины XIX в. 

(по выбору) 

(используя научно-

популярную 

литературу и 

интернет-ресурсы) 

Рассказывать о 

русских 

первооткрывателях 

и 

путешественниках 

рассматриваемого 

периода 

Характеризовать 

особенности 

сентиментализма и 

романтизма как 

художественных 

стилей и методов 

Объяснять причины 

важной роли 



русской литературы 

и журналистики в 

общественной 

жизни России 

Готовить 

сообщение о 

деятеле 

русской литературы 

и/или 

журналистики 

первой половины 

XIX в. 

(по выбору) 

(используя научно- 

популярную 

литературу и 

интернет-ресурсы) 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

художественной 

куль- 

туры 

рассматриваемого 

периода 

Составлять 

описание 

памятников 

культуры первой 

половины XIX в. 

(в том числе 

находящихся в 

городе, крае), 

выявляя их 

художественные 

особенности и 

достоинства 

Готовить 

сообщение о 

представителе 

художественной 

культуры первой 

половины XIX в., 

его 

творчестве (по 

выбору) (используя 

научно-популярную 

литературу 

и интернет-

ресурсы) 

Проводить поиск 

информации 



о культуре края в 

рассматриваемый 

период, 

представлять ее 

в устном 

сообщении и т. д. 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития культуры 

России и 

государств 

Западной 

Европы в первой 

половине XIХ в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

культуры 

России первой 

половины XIХ в. 

(по образцу ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

2 Россия в эпоху 

реформ 

21  Характеризовать 

социально-

экономическую 

ситуацию середины 

XIX в., 

предпосылки и 

причины 

отмены 

крепостного права 

Начать составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) 

Александра II 

Систематизировать 

материал 

по подготовке 

отмены 

Дискуссия «Были 

ли достигнуты 

цели аграрной 

реформы П.А. 

Столыпина?», 

ролевая дискуссия 

«России нужны 

революционные 

преобразования?», 



крепостного права 

(в форме 

хронологической 

таблицы) 

Называть основные 

положения 

крестьянской 

реформы 

Давать определения 

понятий: 

временнообязанные 

крестьяне, 

выкупные 

платежи, отрезки, 

мировые 

посредники 

Приводить оценки 

характера и 

значения реформы 

1861 г., 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку 

Давать определения 

понятий: 

мировой суд, 

земства, 

городские управы, 

адвокатура 

Приводить оценки 

характера и 

значения реформ 

1860—1870-х годов 

Называть основные 

положения 

реформ местного 

самоуправления, 

судебной, военной, 

в сфере 

просвещения 

Характеризовать 

политическую 

деятельность М. Т. 

Лорис-Меликова 

Давать оценку 

реформ Александра 

II, 

обосновывать/опро

вергать 

правомерность 

использования 



наименования 

«великие» 

применительно к 

этим реформам 

Характеризовать 

основные цели 

и направления 

внешней политики 

России во второй 

половине XIX в. 

Объяснять 

отношение 

российского 

общества к 

освободительной 

борьбе балканских 

народов 

в 1870-е годы 

Рассказывать о 

русско-турецкой 

войне 1877—1878 

гг., характеризовать 

ее итоги (используя 

историческую 

карту) 

Объяснять причины 

победы России 

в войне 

Сравнивать условия 

Сан-Стефанского 

мира и решения 

Берлинского 

конгресса 

Показывать на 

карте территории, 

включенные в 

состав Российской 

империи во второй 

половине XIX в. 

Раскрывать 

существенные 

черты 

идеологии 

либерализма (с при- 

влечением 

сведений из 

всеобщей 

истории) 

Характеризовать 

особенности 

российского 

либерализма 



Объяснять, в чем 

заключалась 

эволюция 

революционного 

движения 

в конце 1850-х — 

1860-е годы 

Раскрывать 

существенные 

черты 

идеологии 

народничества 

Характеризовать 

особенности от- 

дельных течений в 

революционном 

народничестве 

Давать 

характеристику 

участников 

народнического 

движения 

(используя 

учебник, 

дополнительную 

литературу, 

материалы 

интернет-сайта 

«Народная воля»: 

http://www. 

narovol.narod.ru/ и 

др.) 

Излагать оценки 

значения 

революционного 

народничества, 

высказывать свое 

отношение к нему 

Систематизировать 

информацию 

о революционных 

организациях 

(в форме таблицы) 

Завершить 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета)Александ

ра II 

Систематизировать 

исторический 



материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития России 

и государств 

Западной Европы 

в 1860—1870-е 

годы 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

России 1860— 

1870-х годов (по 

образцу ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) 

Александра III 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Александра III, 

выделять 

обстоятельства, 

оказавшие на нее 

решающее 

воздействие 

Излагать различные 

оценки 

деятельности 

Александра III, 

высказывать и 

аргументировать 

свою оценку 

Сравнивать 

внутреннюю 

политику 

Александра II и 

Александра III, 

Николая I и 

Александра III 



Характеризовать 

основные 

направления 

внешней политики 

Александра III 

Сравнивать 

внешнюю политику 

Александра II и 

Александра III 

Раскрывать 

причины 

осложнения 

российско-

германских 

отношений 

и формирования 

российско-

французского 

союза 

Характеризовать 

взгляды 

консерваторов и 

либералов 1870— 

1880-х годов, 

сравнивать их, 

выявляя общие 

черты и различия 

Объяснять 

эволюцию взглядов 

ведущих 

представителей 

либерального и 

консервативного 

лагерей 

Объяснять причины 

роста рабочего 

движения в России 

Сравнивать 

народничество 

и марксизм, 

выявляя общие 

черты 

и различия 

Объяснять причины 

распространения 

марксизма в России 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Г. В. 

Плеханова 



(используя 

материалы 

«Фонда 

Плеханова»: 

http://www. 

plekhanovfound.ru/li

brary/index. 

html и другие 

информационныере

сурсы) 

Характеризовать 

взаимоотношения 

Русской 

православной 

церкви 

с государством в 

XIX в. 

Сравнивать 

церковную и 

религиозную 

политику четырех 

российских 

императоров, 

выявляя черты 

сходства и различия 

Объяснять падение 

авторитета 

Русской 

православной 

церкви 

среди 

интеллигенции во 

второй 

половине XIX в. 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития России 

и государств 

Западной Европы 

в 1880—1890-е 

годы 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

России 



1880—1890-х годов 

(по образцу 

ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблем- 

ные задачи по теме 

Подводить итоги 

проектной 

Деятельности 

Характеризовать 

развитие сельского 

хозяйства России в 

пореформенные 

десятилетия 

(используя 

историческую 

карту) 

Объяснять, что 

мешало развитию 

сельского хозяйства 

Сравнивать 

различные пути 

раз- 

вития капитализма 

в сельском 

хозяйстве, выявляя 

их преимущества 

и недостатки 

Характеризовать 

промышленное 

развитие России в 

первые 

пореформенные 

десятилетия 

(используя 

историческую 

карту) 

Объяснять причины 

промышленно- 

го подъема 

Раскрывать цели, 

содержание 

и результаты 

экономических 

реформ последней 

трети XIX в. 

Давать общую 

характеристику 

экономической 

политики 

Александра III 



Характеризовать 

экономическую 

политику И. А. 

Вышнеградскогои 

С. Ю. Витте 

Рассказывать об 

условиях жизни 

населения края 

(города, села) 

в конце XIX в. 

(используя 

материалы 

краеведческих 

музеев, 

сохранившиеся 

исторические 

памятники) 

Сравнивать условия 

жизни 

различных слоев 

населения 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

социально-

экономического 

развития России и 

государств 

Западной Европы 

во второй 

половине XIX в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по 

социально-

экономической 

истории России 

второй поло- 

вины XIX в. (по 

образцу ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 



Сравнивать 

развитие 

образования 

в первой и во 

второй половине 

XIX в. 

Характеризовать 

правительственную 

политику в сфере 

образования; 

сравнивать 

деятельность 

А. В. Головнина и 

Д. А. Толстого 

на посту министра 

народного 

просвещения 

Готовить 

сообщения об 

особенностях 

обучения в 

классических 

гимназиях, 

реальных 

училищах, 

духовных 

семинариях и 

учебных 

заведениях других 

типов (используя 

мемуарные и 

другие источники) 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

науки 

рассматриваемого 

периода 

Готовить 

сообщение о 

представителе 

российской науки 

второй 

половины XIX в. 

(по выбору) 

(используя научно-

популярную 

литературу и 

интернет-ресурсы) 

Высказывать 

оценку вклада 

российских ученых 



XIX в. в 

мировуюнауку 

Характеризовать 

достижения 

русских писателей 

второй 

половиныXIX в. 

Готовить 

сообщение о 

творчестве 

известного 

писателя второй 

половины XIX в. 

(по выбору) 

Высказывать 

оценку вклада 

русских писателей 

второй 

половиныXIX в. в 

мировую культуру 

Характеризовать 

достижения 

российских 

деятелей культуры 

второйполовины 

XIX в. 

Готовить 

сообщение о 

творчестве 

известного 

художника, 

скульптора, 

зодчего, 

композитора, 

актера 

второй половины 

XIX в.(по выбору) 

Высказывать 

оценку вклада 

деятелей русской 

культуры второй 

половины XIX в. в 

мировуюкультуру 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития культуры 



России и 

государств 

Западной 

Европы во второй 

половине XIХ в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

культуры 

России второй 

половины XIХ в. 

(по образцу ОГЭ) 

Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности 

процесса 

модернизации в 

России 

в сравнении с 

развитыми 

странамиЗапада 

Давать 

характеристику 

экономического 

развития России в 

начале 

XX в. (используя 

историческую 

карту) 

Объяснять причины 

сравнительно 

высоких темпов 

развития 

промышленности 

России и 

отставания 

сельского 

хозяйства, связь 

экономического 

развития и 

обострениясоциаль

ных противоречий 

Выявлять и 

объяснять 

особенности 



территориальной и 

демографической 

структуры 

Российской 

империи в начале 

ХХ в. 

Выявлять и 

представлять в 

наглядной форме 

особенности 

религиозного и 

национального 

состава 

населения; 

объяснять падение 

авторитета Русской 

православной 

церкви и 

обострение 

этноконфессиональ

ных противоречий 

в началеХХ в. 

Обосновывать/опро

вергать точку 

зрения о 

колониальном 

характере 

Российской 

империи 

Характеризовать 

положение, 

образ жизни 

основных 

социальных групп в 

России в начале XX 

в. 

(в том числе на 

материале истории 

края) 

Выявлять причины 

роста недовольства 

крестьян и рабочих 

Раскрывать 

сущность аграрного 

и рабочего 

вопросов 

Сравнивать 

положение 

основных 

слоев русского 

общества с 

положением 



рабочих, крестьян, 

предпринимателей 

в развитых 

странахЗапада 

Характеризовать 

особенности 

государственного 

строя империи 

и ее 

бюрократического 

аппарата 

Начать составление 

характеристики 

(исторического 

портрета)Николая 

II 

Выявлять общее и 

особенное 

в деятельности 

оппозиционных 

общественных сил 

в России 

Характеризовать 

причины рус- 

ско-японской 

войны, планы 

сторон; 

рассказывать о ходе 

боевых действий, 

об условиях 

Портсмутского 

мира (используя 

историческую 

карту) 

Готовить 

сообщение / 

презентацию об 

одном из сражений 

русско-японской 

войны (используя 

интернет-ресурсы и 

другие 

источники 

информации) 

Раскрывать 

причины, по 

которым 

война не 

пользовалась 

популярностью в 

русском обществе 



Объяснять причины 

пораженияРоссии в 

войне 

Рассказывать о 

ключевых событиях 

1905 г., их 

участниках, о 

причинах 

и последствиях 

Излагать оценки 

значения отдельных 

событий и 

революции в целом, 

приводимые в 

учебнике; 

формулировать и 

аргументировать 

свою 

оценку 

Анализировать 

текст Манифеста 

17 октября, 

обосновывать его 

значение в истории 

России 

Продолжать 

составление 

характеристики 

(исторического 

портрета)Николая 

II 

Систематизировать 

материал 

о создании и 

деятельности 

политических 

партий в России в 

начале 

ХХ в. (в форме 

таблицы) 

Сравнивать 

черносотенцев, 

либералов и 

радикалов; социал-

демократов и 

эсеров; 

большевиков и 

меньшевиков; 

кадетов и 

октябристов, 

выявляя 



сходство и 

различия между 

ними 

Составлять 

характеристики 

(исторические 

портреты) лидеров 

политических 

партий (по выбору) 

Высказывать свое 

отношение 

к политическим 

партиям начала 

ХХ в. и 

аргументировать 

его 

Сравнивать состав 

и деятельность 

I и II 

Государственной 

думы, 

объяснять причины 

различий 

Начать 

систематизировать 

информацию о 

деятельности 

Государственной 

думы (в форме 

таблицы) 

Характеризовать 

изменения в 

законодательстве и 

политическом 

строе России, 

произошедшие 

в ходе революции 

1905—1907 гг., 

и оценивать эти 

изменения 

Объяснять, почему 

Первая 

российская 

революция не 

привела 

к падению царизма 

Давать определения 

понятий: 

отруб, хутор, 

переселенческая 

политика 



Излагать основные 

положения 

аграрной реформы 

П. А. Столыпина, 

оценивать ее итоги 

и значение 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) П. А. 

Столыпина 

(используя учебник 

и дополни- 

тельную 

информацию) 

Характеризовать 

отношение 

различных 

политических сил 

к реформаторской 

деятельности 

П. А. Столыпина 

Давать оценку 

аграрной реформы 

и ее последствий, 

подтверждая 

все конкретными 

фактами 

Сравнивать состав 

и деятельность 

различных созывов 

Государственной 

думы, объяснять 

причины 

различий 

Продолжать 

систематизировать 

информацию о 

деятельности 

Государственной 

думы 

Систематизировать 

и обобщать 

информацию о 

событиях 

прошлого, 

предоставляемую 

СМИ (используя 

материалы сайта 

«Газетные 

“старости”»: 

http://starosti.ru/) 



Характеризовать 

основные стили 

и течения в 

российской 

литературе 

и искусстве начала 

XX в., называть 

выдающихся 

представителей 

культуры и их 

достижения 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской 

культуры 

(используя 

справочные 

и изобразительные 

материалы) 

Составлять 

описание 

произведений 

и памятников 

культуры 

рассматриваемого 

периода (в том 

числе 

находящихся в 

городе, крае и т. д.), 

давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. д. 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города 

в начале XX в., 

представлять ее 

в устном 

сообщении / 

презентации (с 

использованием 

изобрази- 

тельных 

материалов) 

Готовить 

сообщение / 

презентацию об 



особенностях 

развития 

в рассматриваемый 

период сферы 

духовной жизни (по 

выборуучащегося) 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученной теме 

Характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития России 

и государств 

Западной Европы 

в начале ХХ в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

России начала 

ХХ в. (по образцу 

ОГЭ) Решать 

предлагаемые 

проблемные задачи 

по теме 

Подводить итоги 

проектнойдеятельн

ости 

3 Промежуточная 

аттестация 

1 1 Систематизировать 

исторический 

материал по 

истории России 

XIX — 

начала ХХ в. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые 

задания по истории 

России XIX — 

начала ХХ в. (по 

образцу ОГЭ) 

 

 Всего: 40 1  

 

 

 


