
Аннотация к рабочей программе по истории  7 класс 

 Рабочая  программа  по курсу истории в 7 классе   составлена на основе 

 *Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

 *Примерной программы среднего (полного)  общего  образования  по  истории /МО  РФ.  

Сборник  нормативных  документов.  История.  Примерные  программы  по  истории. 

Москва, «Дрофа»,2008г./,  

* Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 94 с.- (Стандарты второго поколения). 

* авторских  программ: 1) А.А.Вигасина, Г.И.Годера, Н.И.Шевченко «История Нового 

времени. 1500-1800.» («Всеобщая история. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2011 г., с.41-

50); 

 2)«История  России. Рабочие  программы. ФГОС. Предметная  линия  учебников  

А.А.Данилова,  Л.Г.Косулиной.  6-9  классы». /А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина,  

А.Ю.Морозов.   Москва,  «Просвещение»,  2011 г./, 

*Базисного учебного плана Министерства образования и науки РФ (2004 г.), 

* Положения о рабочей программе педагогических работников МОУ СОШ №5, 

* требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

* четырех междисциплинарных программ:«Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»;  

* соответствующих учебников для 7 класса: Юдовская А.Я. Новая история 1500 – 1800: 

учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2012; 

 «История России. Конец XVI - XVIII века». Авторы:  А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина. М., 

Просвещение, 2012. 

 

Выбор программного обеспечения осуществлен в соответствии с количеством часов по 

учебному плану МОУ СОШ № 5 на 2014-2015 уч. год из расчета 2 учебных часа  в 

неделю на курс истории, 34 учебных  недели  -  68 часов в год:  

28 часов - курс  всеобщей  истории, 16 недель, /сроки изучения:  01.09 – 13.12. 2012/                                                     

40 часов –   на  курс  истории  России /сроки  изучения: 15.12  -  31.05.2013  г./. 

Рабочая программа предполагает сначала изучение курса всеобщей истории, а затем курс 

истории России. Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся  класса и специфики классного коллектива. 

Актуальность изучения курса истории: 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом  социально-экономического, политического и 

культурного развития общества и его граждан.  Начало XXI в.  характеризуется 

динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных 

групп и др. Все это порождает  новые требования к общему образованию молодого 

поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно 



применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

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 прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 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.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность 

узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её 

поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой 

цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 

разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 

прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 

людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным 

и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 



общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный 

человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

- научиться пользоваться информацией; 

- научиться общаться; 

- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 

об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

       Рабочая  программа  по  истории  России  рассчитана  на  40 учебных  часов  с  учётом  

повторительно-обобщающих  уроков.  Она  обеспечивает  изучение  курса  отечественной  

истории  в  7 классе  с  конца  XVI  в.,  как  изложено  в  соответствующем  учебнике./ 

Данилов  А.А., Косулина Л.Г. «История России. Конец XVI- XVIII в.». 7  класс.  М., изд. 

«Просвещение», 2012 год/. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном культурном, этническом обществе.   

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений 

в истории России конца XVI - XVIII века.  

            За период изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет 

проходить в виде тренингов, тестов, фронтальных опросов, а также в виде докладов, 

тематических работ, рефератов, проектных  и творческих заданий.  

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

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 нравственной 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 в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Цель изучения курсов «История Нового времени» и «История России XVI - 

XVIII вв.»: 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 

структуры общества на этапе до конца XVIII  века; раскрытие специфики власти; 

раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XVI - XVIII вв.; 

раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Общие задачи изучения предмета истории в 7 классе следующие: 

- формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Нового времени; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала русской 

литературы, легенд и мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового времени; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве древнерусского общества и различных государств для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Программа включает изучение истории Нового времени и истории московского 

государства и Российской империи.  

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей 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 обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

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

деятельности и личностных 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. Следует иметь в виду, что этот 

подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача 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 проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 

исследованы вне временных рамок; 

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоев 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 (в рамках целостного курса всеобщей 

истории или истории России), межкурсовых (с историей России/историей Нового 

времени) и межпредметных связей (например, краеведение, обществознание). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 



В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные 

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

беседа и т.п. 

 

Межпредметные связи предмета «История» : 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов филологической образовательной области значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская, проблемная, тестового контроля, технология 

«Формирующего оценивания»-«Карта понятий», ТРКМ, личностно-ориентированная. 

 

Требования к результатам обучения по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

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. 

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 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. 

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.  

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 народа 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). 

Показатели освоения курса 
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-

технологической и коммуникативной компетентностей 
- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

1) знать основные этапы и ключевые события истории России и мира в XVI - XVIII в. и 

выдающихся деятелей истории; 

2) знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

3) знать изученные виды исторических источников; 

4) уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

5) уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  



6) уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

7) владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

8) уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

9) использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

10) выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

11) объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

12) уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

13) группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

14) уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  

связей между ними; 

15) выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

16) определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

17) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и мира в XVI - XVIII в., достижениям культуры; 

18) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

19) уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 

Рабочая  программа  по курсу истории России  в 8 классе   составлена на основе   

* Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и   

* Примерной программы среднего (полного)  общего  образования  по  истории,  

предполагающей  изучение  курса  не  менее,  чем  за  36  часов.   /МО  РФ.  Сборник  

нормативных  документов.  История.  Примерные  программы  по  истории. Москва, 

«Дрофа»,2008г./,  

* с учётом авторской  программы,  рассчитанной  на  44  часа,  «История  России. Рабочие  

программы. ФГОС. Предметная  линия  учебников  А.А.Данилова,  Л.Г.Косулиной.  

6-9  классы». /А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина,  А.Ю.Морозов.   Москва,  

«Просвещение»,  2011 г./ и  

* соответствующего учебника для 8 класса «История России. XIX век». Авторы:  

А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина. М., Просвещение, 2012. 

Выбор программного обеспечения осуществлен в соответствии с количеством часов по 

учебному плану МОУ СОШ № 5 на 2014-2015 уч. год из расчета 2 учебных часа  в 

неделю на весь курс истории, 34 учебных  недели  -  68 часов в год:  

24 часа - курс  всеобщей  истории, /сроки изучения:  02.09 – 30.11. 2013/                                                     



44 часа –   на  курс  истории  России /сроки  изучения: 02.12  -  31.05.2013  г./. 

       Рабочая  программа  по  истории  России  рассчитана  на  44 учебных  часа  с  учётом  

повторительно-обобщающих  уроков.  Она  обеспечивает  изучение  курса  отечественной  

истории  в  8 классе  в XIX веке,  как  изложено  в  соответствующем  учебнике. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном культурном, этническом обществе.   

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений 

в истории России  XIX века.  

Цели: 

1)воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

2) развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

5) формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

6) подготовка учащегося к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом 

сложившихся особенностей региона;  

7) формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей 

жизнедеятельности.  

 

Задачи изучения истории России в 8 классе. 

 Формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на 

основе усвоения исторического опыта народов России. 

 Овладение основными знаниями по истории России  XIX века,  понимание 

учащимися места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, 

значение наследия этого периода для современного общества. 

 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX века и 

гордости за героические свершения предков. 

 Развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках  по истории России XIX века. 

 Формирование у школьников умения применять знания по истории России XIX 

века для осмысления сущности современных общественных явлений. 

 

Общая характеристика курса. 

Отбор  учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

целей 



и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

  Рабочая программа реализует компетентностный подход к содержанию исторического 

образования,  направленный на формирование самостоятельной деятельности учащихся 

по приобретению знаний из различных источников информации; компетентность в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина);  

-деятельностный подход, направленный на формирование собственной позиции при 

оценке спорных исторических фактов;  

-многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого 

наряду с экономическими и политическими факторами рассматриваются 

демографический, этнонациональный, религиозный, лично-деятельный, природно-

климатический, географический и прочие факторы; 

- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России 

как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; 

среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системно-

историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, 

этапы развития, а также современное состояние и возможные перспективы развития; 

-государственнический подход, направленный на формирование положительной 

гражданской идентичности обучающихся, воспитание патриотизма и уважения к своему 

Отечеству, правам и свободам человека, социальной ответственности; при изучении 

позитивных и особенно негативных событий прошлого выполняется функция 

«врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии» (Б.Н.Миронов). 

Главная  (сквозная) содержательная  линия  курса  -  человек  в  истории. Особое  

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

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

людей  развёртывается  в  историческом  времени  и  историческом  пространстве,  а  

своим  результатом  имеет  историческое  движение.  В  программе  в  целостном  и  

систематизированном  виде  рассмотрены  экономическая,  социальная,  политическая  

история  России;  история   внешней  политики  России  и  социокультурная  история. 

Курс сочетает историю государства и народов. Он даёт представления об основных этапах 

исторического пути Отечества XIX века, при этом внимание уделяется уровню 

модернизации России в начале и конце 19 века, основным  направлениям  внутренней и 

внешней политики России, событиям Отечественной войны 1812 г., Крымской войны, 

великим реформам и культуре XIX века. 

Курс сочетает историю государства в XIX веке и населяющих её народов. Он даёт 

представления об основных событиях и явлениях, круто изменявших исторический путь 

Отечества, раскрывает своеобразие и неповторимость российской истории. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения истории учащиеся 8 класса должны: 

 

 Получить целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XIX веке; 

 Научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы 

Александра 1 и Александра 2, контрреформы Александра 3, движение декабристов, 



западничество, славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная 

демократия, народничество; 

 Уметь изучать и систематизировать информацию из различных  исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (времени правления Александра 1, Николая 1, Александра 2, 

Александра 3); 

 Приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

поступков Александра 1, Николая 1, Александра 2, Александра 3, Сперанского 

М.М., А.А.Аракчеева, М.И.Кутузова, А.М.Горчакова, С.Ю.Витте, 

К.П.Победоносцева, лидеров общественного движения и ведущих представителей 

русской культуры XIX века. 

 Уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории России XIX века. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину , за историческое прошлое 

многонационального народ России; 

- осознание обучающимися  своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте  общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважения прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, истории, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- способность сознательно  организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия  как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение о ограничение понятий, установление 

причинно-следственных  и родовитых связей и др.); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

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

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно от стаивать свою позицию и координировать 

её с партнёрами, продуктивно решать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 



Предметные результаты: 

 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей 

и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории России; 

- приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия 

своего народа, родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное 

наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

      

 

                                        Основные умения учащихся 8 класса. 

 

В ходе изучения данного курса учащиеся должны уметь: 
 

1.Называть даты:- важнейших событий, связанных с изменением политического 

устройства, социально-экономическими преобразованиями в России  XIXв. военных 

походов и кампаний. XIX века 

 

2.Называть: - место, обстоятельства, участников социальных выступлений, военных 

походов и кампаний;- крупнейших государственных деятелей России XIX века, военные 

кампании и выдающихся военачальников;- известных деятелей и достижения российской 

науки и культуры XIX века. 

 

3. Показывать: на исторической карте: рост территории России в XIX веке., крупнейшие 

центры торговли промышленного производства. 

 

4. Описывать положение и образ жизни основных сословий в России XIX века. 

 

5. Составлять описание памятников:- жилых и общественных зданий, храмов, - 

произведений художественной культуры. 



 

6. Соотносить факты и общие процессы  в развитии самодержавия, отмены крепостного 

права и общественных движений XIX веке 

 

7. Называть характерные, существенные черты:- экономического и социального развития 

России в XIX веке;- политического устройства страны, российского самодержавия; 

Великих реформ; - развития духовной культуры России в XIX веке 

 

8. Объяснять значение понятий: Негласный комитет, министерства, принцип разделения 

властей,  вольные хлебопашцы,  Государственный совет, либеральные 

проекты,мистицизм, ценз, военные поселения, аракчеевщина, кодификация законов, 

жандармерия, мюридизм, имамат, западники, славянофилы, теория официальной 

народности, общинный социализм, редакционные комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные  платежи, отрезки мировые посредники, земства, городская управа, 

мировой суд, адвокатура, сепаратизм, антисемитизм. 

 

9. Сравнивать и излагать суждения о: социально-экономическое развитии страны, 

положении основных сословий в XIX веке, сравнивать войны и общественные движения. 

 

10. Приводить оценки: реформ Александра 1, Николая 1, Александра 2, Александра 3. 

 

Формы контроля: 

            За период изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет 

проходить в виде тренингов, тестов, фронтальных опросов, самостоятельных работ, 

анализа документов, 

а также в виде докладов, информационно-аналитических сообщений, тематических работ, 

рефератов, проектных  и творческих заданий.  

 

 

УМК. 
 1.Учебники: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. М., Просвещение, 

2011 г. 

 2.Тематическое и поурочное планирование по истории России XIXв.: 8-й кл.: к учебнику 

А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XIX век. 8 класс»  

 3.Тесты по истории:  

4.Дидактические материалы по истории  России  

 5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь. История России. XIX век. М., 

Просвещение, 2011. 

6.  ЦОР «История государства и народов России» 8 класс http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

7. ЭУП «История России XIX век»/ Т.С. Антонова, А.А. Левандовский – М., 

Мультимедиа-издательство «Клио Софт», 2008 

 

8. «История  России  Х1Х  век,  ХХ  в. 8, 9  классы».  Поурочные  планы.  Составитель  

Н.С.Кочетов.  Волгоград.  «Учитель»  2006 г. 

9.История  в  таблицах  и  схемах.  Сост.  А.С.Тимофеев.  СПб,  «Виктория  плюс» 2009г. 

10. Карты  изучаемого  периода. 

11.Электронные  средства  обучения. 

12. Справочники  для  школьников  и  поступающих  в  вузы  различных  авторов. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/


Рабочая  программа  предусматривает  индивидуальную,  групповую,  фронтальную  

деятельность  обучающихся  через  информационную,  исследовательскую,  проектную,  

дискуссионную  деятельность. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 

      Рабочая  программа по предмету «история» по курсу «Новейшая  и  

современная  история  России» в 9 классе составлена в соответствии с  

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  общего 

образования и   

 Примерной программой общего  образования  по  истории,  

предполагающей  изучение  курса  не  менее чем  за  36 часов.   /МО  РФ.  

Сборник  нормативных  документов.  История.  Примерные  программы  

по  истории. Москва, «Дрофа»,2008г./; с опорой на  

 авторскую  программу   А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, А.Ю.Морозова 

«Россия в новейшее время. (XX – н. XXIв.)», предполагающих изучение 

курса не менее  68 часов./ Рабочие программы. «История  России.  6 – 9 

классы». Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. М.  

«Просвещение». 2011г. 

 

Выбор программного  обеспечения  осуществлен в соответствии с количеством часов 

на  изучение  ИСТОРИИ  по учебному плану МОУ СОШ № 5   из   расчета  2  часа  в  

неделю на  изучение  2-х  курсов по предмету «история»: история России, всеобщая 

история. 

В  9 классе – 34 учебные недели. В год – 68  учебных часа, из них:  

- 24 часа – на   курс всеобщей истории - «Новейшая  история  и  современность», 

- 44 часа – на курс истории России - «Новейшая  и  современная  история  России»,   

Предполагается раздельное изучение курсов с целью акцентирования материала на 

курсе «история России» для более качественной подготовки учащихся к ГИА. 

 

Общая характеристика курса. 

Рабочая программа реализует компетентностный подход к содержанию 

исторического образования,  направленный на формирование самостоятельной 

деятельности учащихся по приобретению знаний из различных источников 

информации; компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение роли гражданина);  

системно-деятельностный подход, направленный на формирование собственной 

позиции при оценке спорных исторических фактов, государственнический подход, 

направленный на формирование положительной гражданской идентичности 

обучающихся, воспитание патриотизма и уважения к своему Отечеству, правам и 

свободам человека, социальной ответственности; при изучении позитивных и 

особенно негативных событий прошлого выполняется функция «врачевания» (М. 

Ферро), или «клиотерапии» (Б.Н.Миронов). 

Главная  (сквозная) содержательная  линия  курса  -  человек  в  истории. Особое  

внимание  уделяется  характеристике  условий  жизни  и  быта  людей  в  прошлом,  

их  потребностям,  интересам,  мотивам  действий,  картине  мира,  ценностям.  

Деятельность  людей  развёртывается  в  историческом  времени  и  историческом  

пространстве,  а  своим  результатом  имеет  историческое  движение.  В  программе  

в  целостном  и  систематизированном  виде  рассмотрены  экономическая,  

социальная,  политическая  история  России;  история   внешней  политики  России  

и  социокультурная  история. 



Курс сочетает историю государства в 20 веке и населяющих её народов. Он даёт 

представления об основных событиях и явлениях, круто изменявших исторический 

путь Отечества, раскрывает своеобразие и неповторимость российской истории. 

 

Задачи курса 

 завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоиндентификации в окружающем мире; 

 овладении учащимися основными знаниями по истории России XX - начала 

XXI в., понимание ими места и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XX в и 

гордости за героические свершения предков в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного мира; 

 развитие способности анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XX - начала XXI в; 

 формировать у школьников умения применять знания по истории России XX 

- начала XXI в. Для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

 

В результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 

 Получить целостное представление об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XX - начале XXI в. 

 Научиться применять приёмы исторического анализа и понятийный аппарат 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений: Первая российская 

революция, Великая российская революция 1917-1921 гг., нэп, 

индустриализация, коллективизация, формирование однопартийной 

диктатуры в СССР, Великая Отечественная война, восстановление народного 

хозяйства  СССР после войны, реформы Н.С.Хрущёва и А.Н.Косыгина, 

«застой», перестройка, распад СССР, экономические и политические реформы 

1990-х гг., стабилизация 2000-х гг. 

 Уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам ( период правления Николая II, революция и 

Гражданская война, нэп, 1930-е годы, участие СССР во Второй мировой 

войне, поздний сталинизм, «оттепель», «застой», перестройка, президентство 

Б.Н.Ельцина, В.В.Путина, Д.А.Медведева).  

 Приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

поступков Николая II, П.А.Столыпина, А.Ф.Керенского, В.И.Ленина, 

Л.Д.Троцкого, лидеров Белого движения, И.В.Сталина, Г.К.Жукова, 

Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, М.С.Горбачёва, Б.Н.Ельцина, В.В.Путина, 

Героев Великой Отечественной войны и ведущих представителей русской 

культуры XXв. 

 Уметь применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России XX в. 

 

Требования к уровню подготовки   выпускников основной школы по  истории. 

                               В  результате  изучения  истории  ученик  должен   

ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 

 основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  и  мира  с древности  

до  наших  дней;  выдающихся  деятелей  отечественной  и  всеобщей  истории; 



 важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  

сформировавшихся  в  ходе  исторического  развития; 

 изученные  виды  исторических  источников; 

УМЕТЬ: 

 соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  

определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий  

отечественной  и  всеобщей  истории; 

 использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,  

решении  различных  учебных  задач;  сравнивать  свидетельства  разных  

источников; 

 показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,  

границы  государств,  города,  места  значительных  исторических  событий; 

 рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  

показывая  знание  необходимых  фактов,  дат,  терминов;  характеризовать 

исторические  события  и  памятники  культуры  на  основе  текста  и  

иллюстративного материала  учебника,  фрагментов  исторических  

источников;  использовать  приобретённые  знания  при  написании  

творческих  работ(  в  том  числе  сочинений),  отчётов  об  экскурсиях,  

рефератов; 

 соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять  

существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  и событий;  

группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;  

объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий  и  терминов,  выявлять  

общность  и  различия  сравниваемых  исторических  событий  и  явлений;  

определять  на  основе  учебного  материала  причины  и  следствия  

важнейших  исторических  событий; 

 объяснять  своё  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  

личностям  истории  России  и  всеобщей истории,  достижениям  

отечественной  и  мировой  культуры; 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и          

            повседневной  жизни  для: 

 понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  

явлений  современной  жизни; 

 высказывания  собственных  суждений  об  историческом  наследии  народов  

России  и  мира; 

 объяснения  исторически  сложившихся  норм  социального  поведения; 

 использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  

и  мира  в  общении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и  

религиозной  принадлежности. 

 

Нормативные  документы: 

1. Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»: 

2.  Декларация  прав  ребёнка. 

3.  Конвенция  о  правах  ребёнка. 

4.Федеральный  базисный  учебный  план.  Пр. Минобразования  России  от  9  марта  

2004 г.  №1312. 

5.Федеральный    государственный образовательный  стандарт  общего  образования. 

                                                                              

                                                                              УМК 

 

1.Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г. ,  Брандт  М.Ю. История  России  ХХ  -  начала  ХХ1  в. 



  Учебник – М., Просвещение,  2010  г. 

2.Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г.  Поурочные  разработки  к  учебнику  «История  России  

ХХ века»  -  М.  Просвещение.  2009 г.  

3. «История  России  ХХ  век.  9  класс».  Поурочные  планы.  Составитель  Н.С.Кочетов. 

   Волгоград.  «Учитель»  2006 г. 

4.История  в  таблицах  и  схемах.  Сост.  А.С.Тимофеев.  СПб,  «Виктория  плюс» 2009г. 

5.  Материалы  для  подготовки  к ГИА.  2013 г. 

6. Карты  изучаемого  периода. 

7.Электронные  средства  обучения. 

 

Рабочая  программа  предусматривает  индивидуальную,  групповую,  фронтальную  

деятельность  обучающихся  через  информационную,  исследовательскую,  проектную,  

дискуссионную  деятельность. 

 

Формы  контроля: 

- тестовый  контроль  по  каждой  теме,   

- тематические  письменные  проверочные  работы,   

- информационно-аналитические  сообщения,   

- блиц-опросы,   

- подготовка  рефератов  и  проектов,   

- словарные  диктанты 

- диалоги  по  темам.   

 

Литература. 

1. Аксютин Ю.В. Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения В СССР в 

1953-1964 гг. М., 2010. 

2. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е 

гг. М.,2009. 

3. Андриянов В.И. Косыгин. М., 2004. 

4. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. СПб., 

2010. 

5. Зырянов П.Н. Колчак. М., 2009 г. 

6. Электронные  издания: Википедия, тематические интернет-проекты о революциях, 

гражданской войне,  Великой Отечественной и др.\См. список в РП «История 

России. 6-9 кл.»  –стр. 125-127/ 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс 

Рабочая  программа  по курсу истории в 11 классе   на  базовом  уровне составлена в  

соответствии  с   

 Федеральным    государственным  образовательным стандартом,    

 Примерной программой среднего (полного)  общего  образования   

по  истории  для  базового  уровня,  предполагающей  изучение  курса  не  менее,  чем  за   

36  часов.   /МО  РФ.  Сборник  нормативных  документов.  История.  Примерные   

программы  по  истории. Москва, «Дрофа»,2008г./  

 авторскими программами:  

1) Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Всеобщая история. Конец XIX 

– начало XXI века 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

2) Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «История 

России. XX – начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных 



учреждений. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2013 

 Базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования 

 Учебным планом МОУ  СОШ №5  

 инструктивно-методическим письмом «О преподавании истории в 2012 – 2013 гг»и 

реализуется на основе соответствующих учебников: 

1) Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС »», 2013 г. 

2) Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX 

– начало XXI века: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2013 г. 

Выбор программного обеспечения осуществлен в соответствии с количеством часов по 

учебному плану МОУ СОШ № 5 на 2014-2015 уч. год из расчета 2 учебных часа  в 

неделю на весь курс истории  на  базовом  уровне, 34 учебных  недели  -  68 часов в 

год:  

                                                                 24 часа - курс  всеобщей  истории,                                                      

                                                                 44 часа – курс  истории  России. 

        Рабочая программа по истории в 11 классе направлена на достижение следующих 

целей и задач: 

 освоение школьниками ключевых исторических понятий;  

 ознакомление с основными религиозными системами;  

 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX- 

начала XXI века;  

 раскрытие специфики власти;  

 раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI 

века;  

 раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.    

 рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. 

Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и 

умений в истории в XX- начале XXI века.  

  более широкое, чем на предшествующей ступени обучения, привлечение 

исторической литературы и источников. 

         Задачей  исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования является формирование систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащение социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем.    

 

Формы, методы и технологии обучения: 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работа с историческими источниками; 

 критическое осмысление исторической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач; 

 анализ событий прошлого; 



 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, написание творческих работ, эссе. Урок – 

основная форма организации обучения.  

Исходя из дидактических целей, можно выделить следующие типы уроков:  

 вводный,  

 изучение нового материала,  

 обобщающий,  

 повторительно-обобщающий.  

 Виды урока с учетом характера деятельности учителя и учащихся:  

 урок-лекция,  

 урок объяснительный,  

 проблемный,повторительно-обобщающий, 

 использования ИКТ 

         Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

          На уроках истории используются разнообразные формы и методы проверки и 

оценивания результатов обучения. При проведении текущего контроля  используются 

методы: устный опрос, работа у доски, исторический диктант, самостоятельная работа, во 

время тематического контроля – тестирование, самостоятельная работа, зачёт; итоговый 

контроль проводится с использованием  или письменного тестирования, написания 

творческих работ. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  



Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 



Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 



Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл 

в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  



Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 


