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1. Пояснительная записка по истории 5-9 классы 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана  в  соответствии  с  Федеральным  

государственным образовательным  стандартом основного  общего образования, на основе примерной программы 

основного общего образования по истории, авторских программ по   истории:  

    1. -Ф.А. Михайловского  «Программа курса  «Всеобщая история Древнего мира», М, Русское слово, 2012,  68 часов, 5 

класс  

     2. - Рабочая программа  к УМК  Е.В.Пчелова.    «История   России », М.,  ВАКО ,  2015, 76  часов (для 6-7 классов)  

3. Рабочая программа к УМК М. А Бойцова «История Средних веков», М. «Русское слово», 2014, 32 часа – 6 класс 

4. Рабочая программа к УМК О. В. Дмитриевой «История Нового времени», М, «Русское слово», 2014, 32 часа – 7 класс 

5. Рабочая программа к УМК Ан. Сахарова «История России», М., «Русское слово», 2012, 36 часов – 8 класс 

6. Рабочая программа к УМК Н. В. Загладина «История Нового времени», М., «Русское слово», 32 часа – 8 класс 

7. Рабочая программа к УМК Н. В. Загладина «Новейшая история», «История России», М. «Русское слово, 2014 – 102 

часа (36 и 66 часов соответственно) – 9 класс 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы  миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире?  Как связаны между 

собой  прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира.  

Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 



 

 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в 

учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

   формирование у молодого поколения  ориентиров для       гражданской,  этнонациональной,  социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение  учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности   до наших 

дней в социальной,  экономической,  политической, духовной  и нравственных сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно – историческом процессе; 

 воспитание  учащихся в духе патриотизма, уважения к  своему  Отечеству -   многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

  развитие способности учащихся анализировать  содержащуюся в различных источниках  информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь    принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

   формирование у  школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных  

общественных явлений, в общении с  другими людьми и современном  поликультурном,   полиэтничном и 

многоконфессиональном   обществе. 

 

 

2. Общая характеристика  предмета  истории в 5-9 классах. 

 

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

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

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

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  



 

 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

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

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

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, 

отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

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

развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на 

основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  

с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 

российского образования. Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить 

необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям 

развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю 

сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

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

значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 



 

 

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

активную познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование 

комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий 

принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский 

характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком 

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

и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

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

взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е 

могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип 

предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного 

события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 



 

 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные 

пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении 

исторического прошлого. 

 

 

3. Место учебного предмета «История» в   учебном   плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 

классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования 

«История» раздельно  изучаются едино в рамках одного предмета «Истории».  

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета История 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  предполагают реализацию 

деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, 

приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств  и свойств 

учащихся.  

 

Личностные  результаты: 

- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры  стран и народов мира; 

- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре   народов с целью эффективного 

взаимодействия в современном поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



 

 

— воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного отношения к   историческим 

памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны.  

- расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека и общества, 

для жизни в современном Российском государстве и поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с 

«другими»;  

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и 

памятникам, способам их изучения и охраны. 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

-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.  

- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте учебника,  научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках, в Интернете, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 



 

 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть  проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои  идеи; 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, последовательность действий, 

прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим;  

-умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с 

задачами изучения истории, спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с 

одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины 

многообразия субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, в 

Интернете, библиотеках, музеях, «местах памяти», обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации с использованием ИКТ, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы  

Предметные результаты: 

  - знание   основных  исторических фактов,  социально -  экономического, политического  и культурного аспектов   

развития      обществ в разные эпохи; 

-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 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. 

  -умение сравнивать факты, события, явления истории и давать им оценку, высказывая при этом собственные суждения; 

- анализировать и сопоставлять разные виды учебных и документальных текстов, приводить и объяснять содержащиеся 

в них оценки и аргументы авторов, обосновывать собственные версии и личностную позицию в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого; 

- оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность  событий; 

 -умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко –географические 

объекты, описывать их положение в условиях изучаемого  периода, анализировать и обобщать   данные карты, дополняя 

и конкретизируя  ими  информацию учебника; 

- способность  оценивать  вклад  народов  в мировую культуру. 

-умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и типичных представителей социокультурных 

групп российского общества (сословия, этнокультурные, религиозные и профессиональные общности, женщины, дети); 

описывать памятники истории и культуры , созданные в изучаемый   период и в более позднее время; рассказывать о 

главных исторических событиях, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; 

- представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания 

позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями:  

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). 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. Предметные результаты изучения истории учащимися 5—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 Рсовременности; 

 · 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.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Учебно-методическое и материально – техническое  обеспечение  образовательного процесса 

Классы  Для учителя Для учащихся 

5 

История  

Древнего 

мира 

1.  Рабочая программа  Ф.А. Михайловский.  «Всеобщая история. 

История  Древнего мира», М, Русское слово, 2013,  68 час  

2. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего 

мира. 5 класс. М., Вако,  2004. 

3.  Атлас Древнего мира. Учебное электронное пособие,   М., 

ООО «КОРДИС&МЕДИА», 2004   

5. Всеобщая история. История Древнего мира.  Учебное 

электронное  издание. 5 класс. – М., ООО «КОРДИС&МЕДИА», 

2004     

6.  История.  Мультимедийное  учебное пособие нового образца. 5 

класс. - М, Просвещение  

7.   История Древнего мира.  Мультимедийное приложение к 

учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История 

древнего мира», 5 класс,  М, ООО «Мультимедиа компания 

«АЛЮР», 2014   

8. УИМК «История Древнего мира»  

9.  Повторение и контроль знаний. История  Древнего мира.. 6 

класс. Электронный тренажер.   М., издательство «Глобус», 2013  

1.Учебное пособие для учащихся Ф.А. 

Михайловский. «История древнего 

мира», 5 класс,  М,  Русское слово     

2.   История Древнего мира. Контурные 

карты. 5 класс.  М, Дрофа 

3.  История Древнего мира.  Атлас.   5 

класс. М, Дрофа 

 

6 

История 

Средних  

веков 

1.Рабочая  программа  к УМК  М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова 

«Всеобщая история» :     « Всеобщая история», М,  ВАКО, 2015,   

28 часов. 

2. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории  Средних 

веков. 6 класс. М., Вако, 2004. 

3.  Всеобщая история. История  Средних веков.  Учебное 

электронное  издание. 6 класс. – М., ООО «КОРДИС&МЕДИА», 

1.Учебное пособие для учащихся М.А. 

Бойцов, Р.М. Шукуров  «История 

Средних веков»,  6 класс, М.,  Русское 

слово. 

2.   История  Средних веков. 

Контурные карты. 6 класс.  М, Дрофа 



 

 

2004     

4. Интерактивный практикум -  бедекер по истории Дальнего 

Востока в эпоху средневековья(V- первая половина XVII века) 

5.    Интерактивный диск. Видеоуроки.  История.  6 класс.  

3.  История  Средних веков.  Атлас.   5 

класс. М, Дрофа 

 

6 - 7, 

История 

России 

1.    Серов Б.Н., Соловьев К.А.  Поурочные разработки по  

истории России. 6 класс . М, Вако, 2006   

2.  Серов Б.Н., Соловьев К.А.  Поурочные разработки по  истории 

России. 7 класс . М,  Вако,  2006 

3.  Рабочая программа  к УМК  Е.В.Пчелова.    «История   России 

», М.,  ВАКО ,  2015, 80 часов   

 4.Гевуркова Е.А. «Текущий и итоговый контроль по курсу 

«История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 

класс», Русское слово, М., 2013 г. 

5. Агафонов С.В. «История России с древнейших времён до конца 

XVI века. 6 класс. Книга для учителя», Русское слово, М., 2013   

6.Повесть временных лет, СПБ, 1999 г. 

7.  Татищев В.Н. «История Российская», М., 2003 г. 

8. Карамзин Н.М. «История государства российского», М., 2010 г. 

9. Соловьёв. С.М. «История России с древнейших времён», М., 

2001 г. 

10.  Ключевский В.К. «Курс русской истории», М., 2009 г.  

11 .Скрынников Р.Г. Русская история IX-XVII веков, СПб., 2006 г. 

12. Интерактивный практикум -  бедекер по истории Дальнего 

Востока в эпоху средневековья (V- первая половина XVII века) 

13. Интерактивный диск. Видеоуроки.   6 класс. 

14. Повторение и  контроль знаний. История России. 6 класс. 

Электронное приложение. М., издательство «Планета», 2013.     

1.Пчелов Е.В.  «История   России с 

древнейших времен до конца XVIвека» 

Учебное пособие для учащихся. 6 

класс., М, Русское слово    

2. Пчелов Е.В «История   России. XVII 

– XVIII века.». Учебное пособие для 

учащихся. 7 класс, М, Русское слово 

3.История России с древнейших времен 

до конца XVI века.  Атлас. 6 класс.  М, 

Дрофа 

4.  История России с древнейших 

времен до конца XVI века. Контурные 

карты. 6 класс.  М, Дрофа 

5. История России. XVII -XVIII века.  

Атлас. 7 класс.  М, Дрофа 

6. История России/  XVII -XVIII века. 

Контурные карты. 7 класс.  М, Дрофа 

 



 

 

15. Государственная символика России.  История и 

современность.     Электронное пособие.   Центр наглядных 

средств обучения Минобразования России.   2003 

7 История 

Нового 

 времени 

1.Программа по курсу:  С. В. Агафонов, О.В. Дмитриева 

«Программа курса «Всеобщая история. История нового времени» 

, М, Русское слово, 2013,   28-29 час 

2. Примерные программы основного общего образования.  

История. 5–9 кл. – М. : Просвещение, 2010. 

3.  Всеобщая история.   История нового времени.  Учебное 

электронное  издание.  7 класс.– М., ООО «КОРДИС&МЕДИА», 

2004    

1.Учебное пособие для учащихся  О.В. 

Дмитриева «Новая история.  Конец 

XVII – XVIII век», 7 класс  

2.История нового времени.  XVI-XVIII 

века.  Атлас.   7 класс. М, Дрофа.  

История нового времени.  XVI-XVIII 

века.   Контурные карты.   7 класс. М, 

Дрофа 

8 

История  

Нового 

Времени;  

История  

России 

1. Н.В.Загладин , Х.Т.Загладина .  Всеобщая история. История 

нового времени. Программа курса, М, Русское слово, 2013, 32  

часа   

2.  Ермакова И.А. . Поурочные  методические рекомендации к 

учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. История нового 

времени» 8 класс. М,  Русское слово, 2009 

3.   Всеобщая история. История   нового времени  Учебное 

электронное  издание. 8 класс. – М., ООО «КОРДИС&МЕДИА», 

2004   

4.   Интерактивный диск. Видеоуроки. История. 8 класс.    

 5. Программа по курсу:    С.В. Агафонов, В.В. Кружалов 

«История  России . XIX век», Программа курса. 8 класс. М., 

Русское слово, 2009, не менее 36 часов      

7. Серов Б.Н., Соловьев К.А.  Поурочные разработки по  истории 

России. 7 класс . М,  Вако,  2006 

8.  Интерактивный диск. Видеоуроки. История. 8 класс.    

1.Н.В.Загладин «Всеобщая история. 

История нового времени XIX- начало  

XXв». 8 класс, М, Русское слово 

2. История нового времени XIX- начало  

XXв.     Атлас   8 класс. М, Дрофа.  3. 

История нового времени XIX- начало  

XXв.            Контурные карты.   7 класс. 

М, Дрофа 

4. Учебное пособие для учащихся   

Боханов А.Н. «История   России. XIX 

век», 8 класс, М., Русское слово  

5. История  России XIX- начало  XXв.     

Атлас   8 класс. М, Дрофа.   

6. История  России.  XIX- начало  XXв.            

Контурные карты.   8 класс. М, Дрофа 



 

 

9. Повторение и контроль знаний. История России с древнейших 

времен до начала XXI века. Электронное приложение.  М., 

издательство «Планета», 2013. 

 

9 

Новейшая 

история;  

История 

России 

1.Программа по курсу:   Н.В. Загладин.  Программа курса 

«Всеобщая история. Новейшая история », М, Русское слово, 2012,  

9 класс ,   35-36 часов     

2. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке  в первой 

половине XX века.  Электронное пособие по  истории.    

3. Азиатско – тихоокеанский регион:  история, география,  

экономика. Интерактивный атлас.   

  4.  Программа по курсу:  С.И. Козленко,  Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина. «История  России.  XXвек». Программа курса, 2008, 53 

часа. 

 5. Бухарева Н.Ю.    История России. 9 класс: Поурочные 

разработки по учебнику Н.В. Загладина    Часть I 

6. Бухарева Н.Ю.    История России. 9 класс: Поурочные 

разработки по учебнику Н.В. Загладина . Часть I I, Волгоград, 

Учитель, 2008 

 7. Повторение и контроль знаний. История России с древнейших 

времен до начала XXI века. Электронное приложение.  М., 

издательство «Планета», 2013. 

1.Учебное пособие для учащихся    Н.В. 

Загладин  «Новейшая история »,  9 кл, 

М., Русское слово  

 2.Учебное пособие для учащихся     

К.А.Соловьев, А.П.Шевырев  «История 

России. 1801-1914», М, Русское слово 

 

  

   

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

История Древнего мира  

Выпускник научится:  

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

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

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

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

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

рассказывать о событиях древней истории; 

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

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», империя», «метрополия», «колония» и др.);  б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

 • сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; « видеть 

проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

История Средних веков Выпускник научится:  

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

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 



 

 

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

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

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

 • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток) 

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

различия; 

 •История Нового времени  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию из 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 

Нового времени; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 



 

 

др.); г) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового време¬ни 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействии между народами и др.);  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

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

культурных памятников своего города, края ит. Д. 

Новейшая история Выпускник научится: 

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

этапы отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в.;  

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств и XX 

— начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников 

новейшей эпохи;  

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

положения в России и других странах в XX—начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;  



 

 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в XX — начале XXI в.; 

 • объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы 

и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; • давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в XX— начале XXIв. 

 • применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); • осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в XX — началеXXIвека 

9. Система оценки планируемых результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

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

выбору направления профильного образования;  

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

социальных и межличностных отношений, правосознание. В соответствии с требованиями Стандарта достижение 



 

 

обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности  воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные  универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов и является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального проекта Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-



 

 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать пазовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение пазовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению.  

Достижению базового уровня соответствует отметка «3». 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 • повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»;  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». Для описания подготовки обучающихся, 

уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

 • пониженный уровень достижений, отметка «2»;  

• низкий уровень достижений, отметка «1». 



 

 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания. 

 Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; 

выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные 

умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения 

недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

При выполнении письменных работ:         

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

 

 

 

 

 


