
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с 

изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом МО и Н РФ от 31.05.2021 № 287 (с изменениями); 

 Приказом   Минпросвещения России № 370 от 18.05.23г. «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»;  

 Уставом МБОУ «СШ №9»;  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ №9»; 

Цели исторического образования: 

 Сформировать у молодого поколения исторические ориентиры 

самоидентификации в современном мире; 

 На историческом опыте научить находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к 

социальным коммуникациям; 

 Выработать основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 Анализируя исторический опыт человечества, сформировать систему позитивных 

гуманистических ценностей. 

Задачи исторического образования: 

 Усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с особым 

вниманием к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 Выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 Развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов; 

 Осуществление сквозного изучения исторических истоков современных 

отношений между народами, этническими и религиозными общностями, 

цивилизационными образованиями; 

 Обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 Становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики 

«человек  в истории». 

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, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учетом 

принципа историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральое сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствнованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей 



компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных  задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 



параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 



соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 



• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 



• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, 

что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Планируемые результаты изучения курса 

6  класс 

 Обучающийся научится: 
  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 



  использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

  составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

  составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Обучающийся научится: 
  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

  использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

  анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 



представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 Использование 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, в учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Критерии и нормы оценивания устного ответа по истории  

Оценка Критерии оценивания 

«зачтено» Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить 

полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, 

обобщать, делать выводы; устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 



условных обозначений при  ведении записей,  сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

«зачтено» Показывает знания всего изученного программного материала; дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; умеет самостоятельно 

выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины; не обладает достаточным навыком работы со 

справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно).  

«зачтено» Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки; допускает ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дает недостаточно четкие; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; испытывает 

затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки. 

«не Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 



зачтено» обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; при ответе на вопрос допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя; не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

полностью не усвоил материал. 

 

Тематическое планирование. 6 класс 

№ Раздел План Часы 

1 Раздел 1.  Моя Родина – Удмуртия. 4 часа 

2 Раздел 2. Прикамье в эпоху камня и бронзы. 5 часов. 

3. Раздел 3. Эпоха раннего железного века. 2 часа 

4. Раздел 4. Великое переселение народов. 2 часа. 

5.  Раздел 5.  Расцвет хозяйства и культуры удмуртской 

общности 9-13 века. 

4 часа 

                                                    Итог: 17часов  
 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 
 

Раздел Последовательность уроков. Минимальный объем содержания. Формы 

контроля 

1.Моя 

Родина – 

Удмуртия. 

1. Источники и история 

изучения древней истории 

Удмуртии. Географическое 

положение и природа. 

Виды исторических источников, 

науки и ученые. Границы Удмуртии, 

соседи, реки, особенности местности. 

Сообщение, 

 у.о. 

 2.Красная книга Удмуртской 

Республики. 

Природа, флора и фауна Прикамья, 

исчезающие виды нашей местности. 

Сообщение 

 3. Памятники истории и 

культуры Удмуртии. 

Исторические памятники Удмуртии и 

нашей местности, города Удмуртии, 

знаменитые личности. 

Сообщение 

 4. Удмурты - коренной 

народ республики. 

Этнографические группы 

удмуртов. 

Народы Удмуртии, фино-угорская 

языковая семья. Территория 

удмуртов, этнонимы удмуртов. 

У.о. 

2. Прикамье 

в эпоху 

камня и 

бронзы. 

5. Эпоха палеолита. Первые люди на территории 

Удмуртии, их трудности, орудия 

труда. 

У.о. 

 6. Эпоха мезолита. Характер климатических изменений и 

их влияние на человека, важнейшие 

изобретения, хозяйство Прикамья. 

У.о. 

 7. Эпоха неолита. Охота неолита, изобретения, 

керамика Приуралья. 

У.о. 

 8. Эпоха энеолита. Медные орудия труда, причины роста 

населения, балановская и абашевская 

культуры. 

У.о. 

 9. Эпоха бронзы. Бронза,скотоводство и земледелие. Сообщение 

3. Эпоха 10. Ананьинская Железный век, возникновение У.о. 



раннего 

железного 

века. 

археологическая культура- 

древняя основа пермских 

народов. Занятия, хозяйство, 

материальная и духовная 

культура ананьинцев. 

городищ, «звериный» стиль, его 

особенности. Соседи ананьинцев, 

иранские заимстования, ананьинское 

время, новые культуры. 

 11. Пьяноборская эпоха в 

Прикамье. 3 век до н.э.- 5 

век до н.э. Хозяйство и 

культура пьяноборцев. Их 

связи с другими племенами. 

Занимаемая территория, 

археологические культуры, роль 

крупных племенных образований. 

Хозяйство пьяноборцев, комплексное 

хозяйство, распространение железа. 

У.о., 

сообщение 

4. Великое 

переселение 

народов в 

истории и 

культуре 

Камско- 

вятского 

региона. 

12. Угры и булгары в 

истории нашего региона. 

Великое переселение народов, 

народы Прикамья. 

У.о. 

 13. Население Прикамья в 6- 

9 веках: Южная Удмуртия и 

бассейн реки Вятки. 

Северные удмурты в 5- 9 

веках. 

Памятники Южной Удмуртии, 

литейное дело, особенности 

материальной и духовной культуры. 

Особенности заселения, жилище, 

быт, традиции и обряды, 

политическое устройство и 

социальная структура. 

У.о. 

 5. Расцвет 

хозяйства и 

культуры 

удмуртской 

общности 

(11-13 вв.) 

14. Расселение в 9- 13 веках. Территориальные группы. У.о. 

 15. Городище Иднакар- 

центр чепетских удмуртов. 

Расположение, устройство крепости, 

жилище и быт населения. 

Сообщение. 

 16. Древнерусские 

поселенцы на Вятке. 

Особенности развития 

земледелия. 

Животноводство и 

промыслы. Металлургия и 

металлообработка. 

Ювелирное ремесло. 

Домашние производства. 

Контакты с русскими, заселение 

бассейна Вятки, отношения с 

соседями, особенности быта. Виды 

земледелия, орудия труда, 

выращиваемые культуры удмуртов. 

Уровень развития животноводства, 

его особенности, место охоты в 

жизни удмуртов. Основные стадии 

изготовления железных предметов, 

орудия кузнечного труда. 

Технические приемы обработки, 

используемые материалы, 

особенности культуры удмуртского 

населения. Лепная и гончарная 

посуда, технология производства, 

орудия обработки дерева, изделия из 

камня и кости, домашняя утварь. 

У.о., 

сообщение 

 17. Культурные и торговые 

связи. 

Направления торговых связей, 

привозимые и вывозимые товары. 

У.о. 



Тематическое планирование. 7 класс 

№ Раздел План Часы 

1 Раздел 1.  Вхождение Удмуртии в состав Российского 

государства. 

2 часа 

2 Раздел 2. Социально-экономическое развитие нашего края в 

16-17 вв. 

3 часа 

3. Раздел 3. Социально-экономическое развитие Удмуртии в 1 

половине 18 века. 

4 часа 

4. Раздел 4. Удмуртия в период промышленного строительства. 

Вторая половина 18 века. 

4 часа 

5.  Раздел 5.  Культура и быт населения Удмуртии в 16- 18 

веках. 

4 часа 

  Итог: 17 часов  

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

Раздел Последовательность уроков. Минимальный объем 

содержания. 

Формы 

контро

ля 

1.Вхождение 

Удмуртии в 

состав 

Российского 

государства. 

1.-2. Удмурты в Вятской земле 

и Казанском ханстве в 13-15 

веках. Присоединение вятской 

земли и северных удмуртов к 

России. Взаимоотношения 

Москвы и Казани. 

Восстания народов Поволжья в 

1552-1584 годах. 

Северные и южные удмурты, 

вятская земля, арская земля, 

феодальные войны. 

Вятская земля при Василии 2 и 

Иване 3, значение 

присоединения к России. 

Взятие Казани и присоединение 

Южных удмуртов. 

Причины и последствия 

восстаний в Поволжье, значение 

присоединения Казанского 

ханства для России. 

У.о. 

Сообщ

ение 

2. 

Социально-

экономическ

ое развитие 

нашего края 

в 16-17 

веках. 

3. Население нашего края. Население, система управления, 

расселение русских на 

территории Удмуртии. 

У.о. 

4. Сословные группы 

крестьянства. 

 Развитие сельского хозяйства и 

промыслов. Развитие ремесла и 

торговли. 

 Налоги и повинности крестьян. 

Система землевладения на 

территории Удмуртии. 

Землевладение, животноводство, 

промыслы на территории 

Удмуртии. 

Ремесло и торговля – центры на 

территории Удмуртии. 

Подати и повинности, 

злоупотребления властей, 

притеснения населения на 

территории Удмуртии. 

У.о. 

 

 5. Выступления крестьян в 17 

веке. Удмурты в 13-17 вв. 

Социальный протест, новые 

формы протеста. 

Работа с документами. Стр. 32 и 

64. 

У.о. 

Сообщ

ение 

3. 

Социально-

экономическ

6. Изменения в управлении 

краем при Петре 1. 

Административная реформа, 

система управления, перепись 

населения при Петре 1. 

У.о. 



ое развитие 

Удмуртии в 

1 половине 

18 в. 

7-8.Налоги и повинности 

населения нашего края в эпоху 

Петра 1. 

Новые налоги и повинности, 

положение податного населения, 

отличие их положения русского 

населения. 

У.о  

Сообщ

ение 

9. Развитие хозяйства. 

 Крестьянство Удмуртии в 18 в. 

Основные и вспомогательные 

отрасли хозяйства, новшества в 

хозяйстве удмуртов и их 

значение для развития края. 

Дифференсация населения, роль 

наемного труда, развитие 

торговли и ее роль в 

хозяйственной деятельности 

крестьян. 

 

У.о. 

4. Удмуртия 

в период 

промышлен

ного 

строительст

ва. Вторая 

половина 18 

в.  

10. Формирование крупной 

промышленности. 

Виды промышленности, новые 

промышленные центры, 

положение рабочих, ассортимент 

выпускаемой продукции и рынки 

сбыта. 

У.о. 

11. Уложенная комиссия. 

Социальная и национальная 

политика самодержавия. 

Уложенная комиссия: создание, 

состав, функции, результаты 

деятельности. 

Формы и методы притеснения 

удмуртского населения во 2 

половине 18 века.  

Тест. 

У.о. 

12. Крестьянская борьба под 

предводительством  

Е.И.Пугачева. 

Причины крестьянских 

волнений, формы протеста, 

восстание Е.И. Пугачева, 

территории и итоги. 

Сообщ

ение. 

 13. Губернская реформа 1775 

года. 

Удмуртская автономия, вятское 

наместничево, положение 

удмуртского населения. 

У.о. 

5. Культура 

и быт 

населения 

Удмуртии в 

16-18 веках. 

14. Народное экологическое 

сознание. Народные знания и 

умения. 

Народное творчество и 

искусство. 

Экологическое сознание, 

народная агрономия, отношение 

удмуртов к земле и труду. 

Народные метрология и 

медицина, появление 

профессиональной медицины, ее 

результаты. 

Народное искусство, устное -

народное творчество, народный 

эпос. 

У.о. 

 

 15. Язычество и христианство. 

 Народное образование. 

Мир в представлении удмуртов, 

пантеон Богов, обряды и 

традиции, появление 

христианства. 

Народное образование, создание 

письменности, система светского 

образования, причины 

повышения грамотности. 

У.о. 

 

 16. Развитие научных знаний по 

истории и этнографии края. Быт 

населения. 

Исследователи удмуртского края, 

результаты экспедиций. 

Одежда, быт, домашняя утварь, 

Сообщ

ения. 

У.о. 



жилище удмуртского населения в 

16-18 веках. 

 17. Развитие общины и семьи в 

17-18 веках. 

Общины-доли, общины- сотни, 

внутренняя жизнь деревни, 

семейный уклад, роль 

государства в жизни удмуртской 

деревни. 

Удмуртское население 13-18 

веках, основные вехи развития.  

У.о. 

    
 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. 

Агбунов. — М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. 

Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. Стра-тановский. — М, 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 

2002. 

6. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998 

7. Немировский Л. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — 

М., 2000. — Ч. 1—2. 

8. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. 

Мерри. — М., 1998. 

9. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

10. Сказкин С.Д. Книга для чтения по истории средних веков. 

11. Книги по истории Нового и новейшего времени. Студенческое Научное Общество ИФФ 

ГАГУ 
 

 

Список литературы, методических пособий для учителя. 6 класс 

1. Иванова М.Г. Чепецкие древности. Устинов: Удмуртия,1985. 

2. Макаров Л.Д. Древнерусское население Прикамья в 10-15 веках. Ижевск: Издательский 

дом «Удмуртский университет», 2001. 

3. Иванова М.Г. История Удмуртии с древнейших времен до 15 века, Ижевск: УИИЯЛ 

УрО РАН, 2007. 

4. Иванова М.Г.Древнее искусство Удмуртии, Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. 

5. Малинова Р. Прыжок в прошлое. М.1988. 

 

Список литературы, методических пособий для учителя. 7 класс 

1. Иванова М.Г. Чепецкие древности. Устинов: Удмуртия,1985. 

2. Макаров Л.Д. Древнерусское население Прикамья в 10-15 веках. Ижевск: Издательский 

дом «Удмуртский университет», 2001. 

3. Иванова М.Г. История Удмуртии с древнейших времен до 15 века, Ижевск: УИИЯЛ 

УрО РАН, 2007. 

4. Иванова М.Г.Древнее искусство Удмуртии, Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. 

5. Малинова Р. Прыжок в прошлое.М.1988. 

6. Атаманов М.Г. Происхождение удмуртского народа. Ижевск: Удмуртия, 2010. 

 
Интернет-ресурсы:  

http://www.school.edu.ru/  

http://www.hist.msu.ru/ER/ - Электронная библиотека исторического факультета МГУ 

http://www. patriotica.ru/ - Библиотека думающего о России 

http://fershal.narod.ru/ - Электронная библиотека Российский мемуарий 

http: //www. museum. ru. - «Музеи России» 

http://www. shm.ru - Государственный Исторический музей 

https://vk.com/sno_iff_gasu
https://vk.com/sno_iff_gasu

