


Аннотация к рабочей программе
Рабочая  программа  по  предмету  «История»  за  7  -  9  классы  основного  общего

образования  составлена  в  полном  соответствии  с  требованиями  основной
общеобразовательной программы МБОУ Артемовской СОШ № 2 в содержательном и
целевом  разделах,  составлена  в  полном  соответствии   с  локальным  актом
образовательного  учреждения  «Положение  о  рабочей  программе  по  предмету»  и
нацелена на получение образовательного результата,  спланированного в ООП ООО.
Данная  программа  учитывает  преемственность  материла  по  годам  обучения  и
возрастной состав  обучающихся. Перегрузки предметным материалом нет.

Программа содержит следующую структуру:
 титульный лист;
 пояснительную  записку,  объясняющую  на  основании  чего  написана  рабочая

программа по предмету;
 предметное содержание, разведенное по годам обучения;
 требование к образовательному результату по годам обучения;
 календарно-тематическое планирование по годам обучения;
 перечень контрольных работ с указанием системы оценивания.

Программа  согласована  с  руководителем  методического  объединения  педагогов
гуманитарного  цикла,  проверена  заместителем  директора  по  УВР  и  утверждена
приказом по образовательному учреждению.



Пояснительная записка

Рабочая   программа  учебного  предмета  «История»  для   учащихся  7  -  9   классов
составлена  на  основе  основной  образовательной  программы  основного  Программы по
Всеобщей истории для 7 - 9 классов (авторы Вигасин А. А, Годер Г. И., Шевченко Н. И.,
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю, «Просвещение»,
2011) и Программы по истории России для 7 - 9  классов (авторы Данилов А. А., Косулина
Л. Г., Морозов А. Ю, «Просвещение», 2014).

Программа рассчитана на:
      7 класс-70  часов (2 часа в неделю-35 недель)
      8 класс – 70 часов (2 часа в неделю – 35 недель)
      9 класс-102 часа  (3 часа в неделю-34 недели)

Синхронизация курсов Всеобщей истории и истории России 7 - 9 классы

7 класс Тема кол  –
во 
часов

Содержание

Повторение 2 Повторение пройденного в 6 классе.  Восточные
славяне.  Формирование  древнерусского
государства.  Первые  русские  князья.  Князь
Владимир.  Крещение  Руси.  Расцвет
Древнерусского  государства  при  Ярославе
Мудром.  Раздробление  Древнерусского
государства.  Монгольское  нашествие  на  Русь.
Борьба   русских  земель  с  западными
завоевателями.  Русь  и  Орда.  Усиление
Московского  княжества.  Создание  единого
Русского государства. Иван Грозный. Опричнина.
Культура и быт Руси.

Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800 гг.
Введение. От 
средневековья к 
новому времени.

1 Понятие  о  Новом  времени.  Хронологические
границы  и  этапы  Нового  времени.  Человек
Нового времени.

Мир в начале Нового 
времени. Великие 
географические 
открытия. 
Возрождение. 
Реформация.

14 Технические  открытия  и  выход  к  мировому
океану.  Усиление королевской власти в 16 – 17
веках.  Абсолютизм  в  Европе.  Дух
предпринимательства  преобразует  экономику.
Европейское  общество  в  раннее  Новое  время.
Повседневная  жизнь.  Великие  гуманисты
Европы. Рождение новой европейской науки в 16
–  17  веках.  Начало  Реформации  в  Европе.
Обновление  христианства.  Контрреформация.
Борьба  за  господство  на  море.  Религиозные
войны  и  укрепление  абсолютной  монархии  во
Франции.  Революция  в  Англии.  Путь  к
парламентской  монархии.  Международные
отношения в 16 – 18 веках.



Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба за 
первенство в Европе и
в колониях).

5 Освободительная  война  в  Нидерландах.
Рождение  Республики Соединённых провинций.
Парламент против короля. Революция в Англии.
Путь  к  парламентской  монархии.
Международные отношения в 16 – 18 веках.

Эпоха Просвещения. 
Время 
преобразований.

8 Великие   просветители  Европы.  Мир
художественной культуры Просвещения. На пути
к  индустриальной  эре.  Английские  колонии  в
Северной  Америке.  Война  за  независимость.
Создание  Соединенных  Штатов  Америки.
Франция в 18 веке.  Причины и начало Великой
французской  революции.  От  монархии  к
республике.

Традиционные 
общества Востока. 
Начало европейской 
колонизации.

2 Государства  Востока:  традиционное  общество  в
эпоху  раннего  Нового  времени.  Начало
европейской колонизации.

История России. Конец XVI – XVIII века.

Россия на рубеже XVI 
– XVII веков.

4 Внутренняя  и  внешняя  политика  Бориса
Годунова.  Положение  в  стране  после  смерти
Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба
за  власть.  Борис  Годунов.  Учреждение
патриаршества.  Пресечение  династии
Рюриковичей. Голод 1601 – 1603 гг. Причины и
суть смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на
Москву.  Боярский  заговор.  Воцарение  Василия
Шуйского.   Восстание  Ивана  Болотникова.
Лжедмитрий  II.  Тушинский  лагерь.  Вторжение
Польши  и  Швеции.  Семибоярщина.
Освободительная  война  против  польских  и
шведских  интервентов.  Ополчение  Козьмы
Минина  и  Дмитрия  Пожарского.  Освобождение
Москвы.  Земский  собор  1613  года.  Начало
династии Романовых.



Россия в XVII веке. 10 Первые  Романовы:  усиление  самодержавной
власти.  Начало  становления  абсолютизма.
Реформаторская  деятельность  А.  Л.  Ордина-
Нащокина  и  В.  В.  Голицына,  царя  Федора
Алексеевича.  Экономические  последствия
Смуты.  Новые  явления  в  экономике.  Рост
товарно-денежных отношений. Развитие мелкого
товарного  производства.  Возникновение
мануфактур  и  наёмного  труда.  Развитие
торговли.  Ярмарки.  Формирование
всероссийского  рынка.  Рост  городов.  Соборное
уложение  1649  г.  Духовенство.  Казачество.
Освоение Сибири. Соляной бунт.  Медный бунт.
Восстание  под  предводительством  Степана
Разина.  Патриарх  Филарет,  Никон.  Церковный
раскол.  Протопоп  Аввакум.  Церковный  собор
1666  –  1667  гг.  Смоленская  война.  Русско-
польская война 1653 – 1667 гг. Русско-турецкая
война 1676 – 1681 гг. Крымские походы. Русские
первопроходцы С. И. Дежнёв, В. Д. Поярков, М.
В. Стадухин, Е. П. Хабаров.

Россия в первой 
четверти XVIII века.

11 Личность Петра. Великое посольство 1697 – 1698
гг.  Реорганизация  армии.  Учреждение
правительствующего  сената,  коллегий,  Тайной
канцелярий.  Указ  о  единонаследии.  Табель  о
рангах. Губернская реформа. Церковная реформа.
Упразднение  патриаршества.  Учреждение
Святейшего  Правительствующего  синода.
Утверждение  абсолютизма.  Провозглашение
России  империей.  Реформы  Петра  I.  Внешняя
политика  Петра  I.  Народные  движения.
Изменения  в  культуре.  Архитектура.
Изобразительное искусство. Быт.

Россия в 1725 – 1762 
гг.

4 Дворцовые  перевороты.  Фаворитизм.  Елизавета
Петровна.  Изменение  системы  центрального
управления.  Верховный  тайный  совет.  Кабинет
министров.  Расширение  привилегий дворянства.
Экономическая  политика.  Рост  мануфактурного
производства.  Учреждение  Дворянского  и
Купеческого банков. Русско-турецкая война 1735
– 1739 гг. Русско-шведская война 1741 – 1742 гг..
присоединение  к  России  казахских  земель.
Россия в Семилетней войне1757 – 1762 гг. П. А.
Румянцев, П. С. Салтыков.



Россия в 1762 – 1801 
годах.

9 Екатерина  II.  Политика  просвещенного
абсолютизма. Уложенная комиссия. Золотой век
российского  дворянства.  Жалованные  грамоты
дворянству  и  городам.  Ужесточение
крепостничества.  Крестьянская  война  под
предводительством  Е.  И.  Пугачева.
Экономическое  развитие.  Проникновение
либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков, А. Н.
Радищев.  Борьба  самодержавия  с
вольнодумством.  Павел  I.  Изменение  порядка
престолонаследия.  Репрессивная  политика.
Русско-турецкие  войны.  А.  В.  Суворов,  Ф.  Ф.
Ушаков.  Присоединение  Крыма,  Северного
Причерноморья. Участие России в разделах Речи
Посполитой.  Присоединение  Правобережной
Украины, Литвы,  части Латвии. Русско-шведская
война 1787 – 1791 гг. культура и быт во второй
половине  18  века,  литература,  театр,  музыка,
изобразительное искусство, архитектура.

ИТОГО 70 часов.

8 класс Тема Кол  –
во 
часов

Содержание

Повторение 2 Повторение пройденного в 7 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1913гг.



Становление 
индустриального 
общества. 

6 От  традиционного  общества  к  обществу
индустриальному.  Модернизация  —  процесс
разрушения традиционного общества. 
Основные  черты  индустриального  общества
(классического  капитализма):  свобода,  господство
товарного  производства  и  рыночных  отношений,
конкуренция,  быстрая  техническая  модернизация.
Завершение  промышленного  переворота.  Время
технического  прогресса.  Успехи  машиностроения.
Переворот  в  средствах  транспорта.  Дорожное
строительство.  Военная  техника.  Новые  источники
энергии
Капитализм  свободной  конкуренции.  Усиление
процесса  концентрации  производства  и  капиталов.
Возрастание  роли  банков.  Формы  слияния
предприятий.  Корпорации  и  монополии.
Монополистический  капитализм,  или  империализм,
его  черты.  Рост  городов.  Изменения  в  структуре
населения  индустриального  общества.  Миграция  и
эмиграция  населения.  Аристократия  старая  и  новая.
Новая  буржуазия.  Средний  класс.  Рабочий  класс.
Женский  и  детский  труд.  Женское  движение  за
уравнение в правах.
Развитие  науки  в  XIX  в.  Открытия  в  области
математики,  физики,  химии,  биологии,  медицины.
Наука на службе у человека.

Материальная культура  и изменения в повседневной
жизни  общества.  Новые  условия  быта.  Изменения
моды. Новые развлечения.
Идейные  течения  в  обществознании.  Либерализм  и
консерватизм.  Социалистические  учения  первой
половины  XIX  в.  Утопический  социализм  о  путях
переустройства общества. Революционный социализм
— марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и
развитии  общества.  Рождение  ревизионизма.  Э.
Бернштейн. I Интернационал



Строительство новой 
Европы.

8 Франция  в  период  консульства  и  империи.  Режим
личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская
империя.  Внутренняя  политика  консульства  и
империи.  Французский  гражданский  кодекс.
Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь
французского общества в период империи. Причины
ослабления  империи Наполеона  Бонапарта.  Поход в
Россию.
Крушение  наполеоновской  империи.  Венский
конгресс.  Священный  союз  и  европейский  порядок.
Решения  Венского  конгресса  как  основа  новой
системы международных отношений.
Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое
устройство после Реставрации Бурбонов.  Революции
1830  г.  Кризис  Июльской  монархии.  Выступления
лионских ткачей. Революция 1848 г.
Англия  в  первой  половине  XIX  в.  Политическая
борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление
законченного  парламентского  режима.  Чартистское
движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма
к «почтительности». Внешняя политика Англии.
Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое
устройство после Реставрации Бурбонов.  Революции
1830  г.  Кризис  Июльской  монархии.  Выступления
лионских ткачей. Революция 1848 г.
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто
фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за
лидерство  среди  немецких  государств.  Война  с
Австрией и победа при Садове. Образование Северо-
Германского союза.
Борьба за независимость и национальное объединение
Италии.  К.  Кавур.  Революционная  деятельность  Д.
Гарибальди  и  политика  Д.Мадзини.  Национальное
объединение Италии.
Франко-прусская  война  и  Парижская  коммуна.
Падение  Второй  империи.  Третья  республика  во
Франции.  Завершение  объединения  Германии  и
провозглашение Германской империи.
Парижская  коммуна.  Попытка  реформ.  Поражение
Коммуны.



Страны Западной 
Европы на рубеже 19 – 
20 вв.
Успехи и проблемы 
индустриального 
общества.

5 Германская  империя.  Политическое  устройство.
Причины  гегемонии  Пруссии  в  составе  империи.
Быстрое  экономическое  развитие.  Юнкерство  и
крестьянство.  Борьба  Бисмарка  с  внутренней
оппозицией.  «Исключительный  закон  против
социалистов».  Политика  «нового  курса»  —
социальные  реформы.  Вильгельм  II  —  «человек
больших  неожиданностей».  От  «нового  курса»  к
«мировой  политике».  Борьба  за  место под солнцем.
Национализм. Подготовка к войне.
Создание  Британской  империи.  Английский
парламент.  Черты  гражданского  общества.
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа
1867  г.  Пора  реформ.  Особенности  экономического
развития  Великобритании.  Ирландский  вопрос.
Рождение лейбористской партии.  Д.  Р.  Макдональд.
Реформы  во  имя  классового  мира.  Дэвид  Ллойд
Джордж.
Внешняя политика. Колониальные захваты.
Третья  республика  во  Франции.  Особенности
экономического развития. От свободной конкуренции
к  капитализму  организованному.  Усиленный  вывоз
капитала.  Особенности  политического  развития.
Демократические  реформы.  Франция  —  первое
светское государство среди европейских государств.
Коррупция государственного аппарата. Дело 
Дрейфуса. Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к 
войне
Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.
Конституционная  монархия.  Причины  медленного
развития  капитализма.  Эмиграция  —  плата  за
отсталость  страны.  Движения  протеста.  Эра
либерализма.  Переход  к  реформам.  Джованни
Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.
Австро-Венгрия.  «Лоскутная  империя».  Развитие
национальных  культур  и  самосознания  народов.
«Национальное  возрождение»  славянских  народов
Австрийской империи. «Весна народов» в империи
Габсбургов.  Политическое  устройство  Австро-
Венгрии.  Национальный  вопрос.  Начало
промышленной революции. Внешняя политика.



Две Америки. 3 США  в  XIX  в.  Увеличение  территории  США.
«Земельная  лихорадка».  Особенности
промышленного  переворота  и  экономическое
развитие  в  первой  половине  XIX в.  С.  Маккормик.
Идеал американского общества — фермер, «человек,
у  которого  нет  хозяина».  Плантационное
рабовладельческое  хозяйство  на  Юге.  Положение
негров-рабов.  Движения  протеста.  Аболиционизм.
Восстание Джона Брауна.
Нарастание  конфликта  между  Севером  и  Югом.
Авраам  Линкольн  —  президент,  сохранивший
целостность  государства.  Мятеж  Юга.  Гражданская
война.  Отмена  рабства.  Закон  о  гомстедах.  Победа
северян.
США в период монополистического капитализма. 
Экономическое развитие после гражданской войны. 
«Фермер чувствует себя покинутым». Господство 
трестов. Президентская республика. Структура 
американского общества. Нерешенные социальные 
проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ.
Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика 
США. Латинская Америка.
Латинская  Америка.  Национально-освободительная
борьба  народов  Латинской  Америки.  С.  Боливар.
Образование  и  развитие  независимых  государств.
«Век  каудильо».  Экономическое  развитие.
«Латиноамериканский плавильный котел».



Традиционные общества
в 19 веке: новый этап 
колониализма.

6 Япония.  Кризис  традиционализма.  Насильственное
«открытие»  Японии  европейскими  державами.
Революция  Мэйдзи.  Эпоха  модернизации.  Первые
реформы. Новые черты экономического раз-
вития. Политическое устройство. Изменения в образе
жизни  общества.  Поворот  к  национализму.
Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение
тайпинов  —  попытка  воплотить  утопию  в  жизнь.
Раздел  Китая  на  сферы  влияния.  Курс  на
модернизацию страны не состоялся.  Восстание 1899
—1900  гг.  Превращение  Китая  в  полуколонию
индустриальных держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. 
Насильственное разрушение традиционного 
общества. Восстание 1857 —1859 гг. Аграрное 
перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 
национальный конгресс: «умеренные» и 
«крайние».БалгангадхарТилак.
Африка1.  Традиционное  общество  на  африканском
континенте.  Занятия  населения.  Культы  и  религии.
Раздел  Африки  европейскими  державами.
Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба
Эфиопии  за  независимость.  Особенности
колонизации  Южной  Африки.  Создание  ЮАС.
Европейская колонизация Африки. Восстания гереро
и готтентотов.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX
в. Начало распада Османской империи.
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание
противоречий  между  великими  державами  и
основные узлы противоречий.
Тройственный  союз.  Франко-русский  союз.  Англо-
германское  соперничество.  Антанта.  Первые
империалистические  войны.  Балканские  войны.
Образование  Болгарского  государства!
Независимость
Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны —
пролог Первой мировой войны.
Пацифистское  движение.  II  Интернационал  против
войн и политики гонки вооружений.

История России. XIX век. 



Россия в первой 
половине XIX в.

19 Переворот  11  марта  1801  г.  и  первые
преобразования.  Александр  I.  Проект  Ф.  Лагарпа.
«Негласный  комитет».  Указ  о  «вольных
хлебопашцах».  Реформа  народного  просвещения.
Аграрная реформа в Прибалтике. 

Международное  положение  России  в  начале
века.  Основные  цели  и  направления  внешней
политики.  Россия  в  третьей  и  четвертой
антифранцузских  коалициях.  Войны  России  с
Турцией  и  Ираном.  Расширение  российского
присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и
его  последствия.  Присоединение  к  России
Финляндии. Разрыв русско-французского союза.

Личность  реформатора.  «Введение  к  уложению
государственных  законов».  Учреждение
Государственного  совета.  Экономические
реформы.  Отставка  Сперанского:  причины  и
последствия.

Начало  войны.  Планы  и  силы  сторон.
Смоленское  сражение.  Назначение  М.  И.  Кутузова
главнокомандующим.  Бородинское  сражение  и  его
значение.  Тарутинский  маневр.  Партизанское
движение.  Гибель  «великой  армии»  Наполеона.
Освобождение России от захватчиков.

Начало  заграничного  похода,  его  цели.  «Битва
народов»  под  Лейпцигом.  Разгром  Наполеона.
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России
в  Священном  союзе.  Восточный  вопрос  во
внешней  политике  Александра  I.  Россия  и
Америка. Россия -- мировая держава.

Причины  изменения  внутриполитического
курса  Александра  I.  Польская   конституция.
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н.
Новосильцева.  Усиление  политической  реакции
в  начале  20-х  гг.  Основные  итоги  внутренней
политики Александра I.

Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный
проект  А.  А.  Аракчеева.  Проект  крестьянской
реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и
торговли.

Предпосылки возникновения  и  идейные основы
общественных  движений.  Тайные  масонские
организации.  Союз  спасения.  Союз  благоденствия.
Южное  и  Северное  общества.  Программные
проекты П. И. Пестеля и  Н. М. Муравьева. Власть
и общественные движения.

Смерть  Александра  I и  династический
кризис.  Восстание  14  декабря  1825  г.  и  его
значение.  Восстание  Черниговского  полка  на
Украине.  Историческое  значение  и  последствия
восстания декабристов.

Укрепление  роли  государственного  аппарата.
Усиление социальной базы самодержавия.  Попытки
решения  крестьянского  вопроса.  Ужесточение
контроля  над  обществом  (полицейский  надзор,
цензура).  Централизация,  бюрократизация
государственного  управления.  Свод  законов
Российской  империи.  Русская  православная



Россия во второй 
половине XIX века.
.

21 Социально-экономическое  развитие  страны  к
началу  60-х  гг.  XIX в.  Настроения  в  обществе.
Личность  Александра  П.  Начало  правления
Александра  II.  Смягчение  политического  режима.
Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Подготовка  крестьянской  реформы.  Великий князь
Константин  Николаевич.  Основные  положения
крестьянской  реформы  1861  г.  Значение  отмены
крепостного права.

Земская и городская реформы. Создание местного
самоуправления.  Судебная  реформа.  Военные
реформы.  Реформы  в  области  просвещения.
Цензурные  правила.  Значение  реформ.
Незавершенность реформ. Борьба консервативной и
либеральной группировок в  правительстве на рубеже
70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.

Перестройка  сельскохозяйственного  и
промышленного  производства.  Реорганизация
финансовокредитной  системы.  «Железнодорожная
горячка».  Завершение  промышленного  переворота,
его  последствия.  Начало  индустриализации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

Особенности  российского  либерализма
середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862
г.  Разногласия  в  либеральном  движении.  Земский
конституционализм.  Консерваторы и реформы. М.
Н. Катков.
Причины  роста  революционного  движения  в
пореформенный  период.  Н.  Г.  Чернышевский.
Теоретики  революционного  народничества:  М.  А.
Бакунин,  П.  Л.  Лавров,  П.  Н.  Ткачев.

Народнические  организации  второй  половины
1860-х—начала  1870-х  гг.  С.  Г.  Нечаев  и
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля».
Первые  рабочие  организации.  Раскол  «Земли  и
воли». «Народная воля». Убийство Александра II.

Основные  направления  внешней  политики
России  в  1860—1870-х  гг.  А.  М.  Горчаков.
Европейская  политика  России.  Завершение
кавказской войны. Политика России в Средней Азии.
Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

причины,  ход  военных  действий,  итоги.  М.  Д.
Скобелев.  И.  В.  Гурко.  Роль  России  в
освобождении  балканских  народов  от  османского
ига.

Личность  Александра  III.  Начало  нового
царствования.  К.  П.  Победоносцев.  Попытки
решения  крестьянского  вопроса.  Начало  рабочего
законодательства. Усиление репрессивной политики.
Политика  в  области  просвещения  и  печати.
Укрепление  позиций  дворянства.  Наступление  на
местное  самоуправление.  Национальная  и
религиозная политика Александра III.

Общая  характеристика экономической политики
Александра  III.  Деятельность  Н.  X.  Бунге.



ИТОГО 70 часов.

9 класс Тема кол  –
во 
часов

Содержание

Повторение. 2 Материал курса истории 8 класса.
Всеобщая история. Новейшая история.



Новейшая история. 
Первая половина XX 
в. 

17
Мир в начале  XX в.— предпосылки глобальных
конфликтов.  Новая  индустриальная эпоха,  ее
основные  характеристики.  Технические
изобретения,  изменившие  жизнь  людей  в
передовых  странах  Европы  и  США.  Вторая
промышленно-технологическая революция как
основа  важнейших  перемен  в  экономическом
развитии  ведущих  стран  Европы  и  США.
Индустриальное  общество  в  начале  XX в.:
главные векторы исторического развития и черты
социальной  жизни.  Страны  мира  в  новую
индустриальную  эпоху:  лидеры  и  догоняющие.
Особенности  модернизации  в  начале  XX в.
Усиление  регулирующей  роли  государства  в
экономике.  Причины  и  формы  вмешательства
государства в экономическую жизнь в начале XX
в. Социальный реформизм как один из основных
элементов  государственной  политики
индустриально  развитых  стран.  Социальные
реформы в  ведущих  странах  Европы  и  США  в
конце XIX — начале XX в. Социальные реформы
и  милитаризация  как  два  альтернативных  пути
реализации  накопленного  передовыми  странами
экономического потенциала в первой трети XX в.
Быт  и  образ  жизни  европейцев  и
североамериканцев  в  условиях  массового
промышленного производства.

Предпосылки формирования в начале XX в.
единого мирового хозяйства и его  последствия.
Причины  прорыва  США  в  экономическом
развитии.  Факторы  экономического  роста  в
Германии,  экономической  стабильности  в
Великобритании и экономического отставания во
Франции,  Италии  и  Австро-Венгрии.
Неравномерность  экономического  развития  как
характерная черта эпохи. Новое соотношение сил
и  обострение  конкуренции  между
индустриальными странами.

Основные  направления  демократизации
социально-политической  жизни  в  начале  XX в.
Политические партии и главные идеологические
направления  партийной  борьбы:  консерватизм,
либерализм,  социализм,  марксизм.
Религиозные  и  националистические  партии  и
движения. Социалистическое движение в начале
XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-
демократии  в  сторону  социал-реформизма.
Либералы у власти.  Особенности  политического
развития в Европе и США в начале XX в. Рабочее
движение  в  новую  индустриальную  эпоху.
Политики-профессионалы: Ллойд Джордж, Вудро



Новейшая история. 
Вторая половина XX –
начало XXI в. 
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Предпосылки  превращения

послевоенного  мира  в  двухполюсный
(биполярный).  Причины  и  главные  черты
«холодной войны».

Идеологическое  противостояние.
[Преследование  инакомыслящих.  Маккартизм.]
«Железный занавес» как символ раскола Европы
и мира на две противоборствующие общественно-
политические  системы.  Гонка  вооружений  и
создание  военно-политических  блоков  (НАТО  и
ОВД)  как  проявление  соперничества  двух
сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие
— равновесие страха и сдерживающий фактор от
прямого  военного  столкновения.  Локальные
конфликты, их особенности, способы разрешения
и роль сверхдержав.

Особенности  послевоенного
экономического  восстановления  стран  Западной
Европы.  План  Маршалла.  Факторы,
обусловившие  экономический  подъем  в  странах
Запада  в  1945—  1970-е  гг.  Стабилизация
международной  валютной  системы.  Бретон-
Вудские  соглашения.  Либерализация  мировой
торговли.  Создание  ГАТТ,  затем  ВТО.
Экономическая интеграция  в Западной Европе
и  Северной  Америке:  общее  и  особенное.
Смешанная  экономика  как  сочетание
государственной собственности и регулирования
с  поощрением  частнопредпринимательской
инициативы.  Неокейнсианство  —  массовому
производству  должно  соответствовать  массовое
потребление.  Государство  благосостояния,  его
основные  характеристики.  Противоречия
экстенсивного  типа  производства.  Завершающая
фаза  зрелого  индустриального  общества,  ее
атрибуты и символы.

Причины  экономического  кризиса  1974—
1975 гг.  и 1980— 1982 гг.  Новый этап  научно-
технической  революции.  Предпосылки
перехода  к  постиндустриальному
(информационному)  обществу, его  важнейшие
признаки.  Изменения  в  структуре  занятости.
Информация  и  знание  как  важнейшие  факторы
производства.  Роль  науки  и  образования  в
информационном  обществе.  [Ценности
постиндустриального  (информационного)
общества.]  Три  этапа  социально-экономической
политики  ведущих  капиталистических  стран
Запада  в  1970—1990-е  гг.:  либерально-
реформистский,  социал-реформистский,



Россия на рубеже XIX 
– XX вв.
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Российская  империя  на  рубеже
веков  и  ее  место  в  мире.
Территориальная  структура
Российской  империи,  ее
геостратегическое  положение.
Количественная  и  качественная
(этническая)  характеристика
населения  Российской  империи.
Особенности  процесса
модернизации в  России начала  XX
в.

   Политическое  развитие  России  в
начале  XXв.  Характеристика
политической  системы  Российской
империи начала XX в.; необходимость ее
реформирования.

   Личность  Николая  II,  его  политические
воззрения.

   Либеральная  (земская)  программа
политических преобразований. Борьба в
высших  эшелонах  власти  по  вопросу
политических  преобразований.  С.  Ю.
Витте.  В.  К.  Плеве.  П.  Д.  Святополк-
Мирский.  Национальная  и
конфессиональная политика Николая П.

   Экономическое  развитие  России  в
начале  XX в.  Особенности  развития
российской  экономики  начала  XX в.
Роль  государства  в  экономике  России.
Иностранный  капитал:  причины  его
широкого проникновения в страну, роль
в  развитии  российской  экономики.
Российский  монополистический
капитализм:  его  специфика,  формы,
место и роль в экономике. Финансовый
капитал.  Государственно-
монополистический капитализм.

   Кустарная  Россия;  удельный  вес  и
производственные  формы  кустарного
производства.  Сельское  хозяйство:
оскудение  центра.  Сельская  община.
Аграрное перенаселение.

   Социальная  структура  Российской
империи  начала  XX в.  Особенности
социальной  структуры  российского
общества  начала  XX в.  Поместное
дворянство,  его  экономическое  по-
ложение  и  политическая  роль  в



Великая российская 
революция. 1917 – 
1921 гг.
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От  Февраля  к  Октябрю.  Начало  Февральской
революции.  Объективные  и  субъективные
причины  революции.  Двоевластие:  суть  и
причины  его  появления.  Отречение  Николая  II.
Приоритеты новой власти. Курс на продолжение
войны.  Демократизация  русского  общества.
Социально-экономическая  политика.  Рождение
новой власти на местах.  Альтернативы развития
страны  после  Февраля.  Возвращение  из
эмиграции  В.  И.  Ленина.  Апрельские  тезисы.
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б).
Апрельский  кризис  Временного  правительства.
Образование  первого  коалиционного
правительства,  его  внутренняя  и  внешняя
политика.  Июльские  события  в  Петрограде.
Переход РСДРП (б) на нелегальное положение.

Выступление  генерала  Корнилова  и  его
последствия. Курс большевистского руководства
на  вооруженный захват  власти.  Л.  Д.  Троцкий.
Октябрьский  переворот  в  Петрограде.  Крах
праволиберальной альтернативы.

Становление  советской  власти.  II
Всероссийский  съезд  Советов.  Первые  декреты
советской  власти.  Создание  коалиционного
советского  правительства.  Судьба
Учредительного  собрания.  Крах
леводемократической  альтернативы.
Всероссийский  съезд  Советов.  Формирование
советской  государственности.  Отношение
большевиков к продолжающейся мировой войне.
Доктрина мировой революции и революционной
войны.  Борьба  в  РСДРП(б)  по  вопросу  о
сепаратном  мире.  Брест-Литовский  мирный
договор;  его  условия,  экономические  и
политические  последствия  их  принятия.
Эволюция  экономической  политики  советской
власти.  «Военный  коммунизм».  Первые
мероприятия  советской  власти  в  области
промышленного  производства,  транспорта,
торговли,  банковской  системы.  Закон  о
социализации  земли.  Установление
продовольственной  диктатуры.  Конец
правительственной  коалиции  большевиков  и
левых  эсеров.  Переход  к  продразверстке.
Ускоренная  национализация.  Ликвидация
товарно-денежных отношений.

Гражданская война.  Причины Гражданской
войны  и  ее  этапы.  Расстановка
противоборствующих сил.  Первые вспышки
Гражданской  войны:  поход  генерала  П.  Н.
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Политическое  развитие.  Отстранение  Н.

С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И.
Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление    позиций
партийно-государственной    номенклатуры.

Курс на «стабильность кадров».  XXIII съезд
КПСС  и  проведение  «контрреформ»  в
политической  сфере.  Укрепление  роли  армии  и
органов  безопасности.  Реформирование  КГБ.
Конституция СССР 1977 г.

Экономика  «развитого  социализма».
Предпосылки и основные задачи реформирования
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее
результаты.  Реформа  промышленности  1965  г.:
цели,  содержание,  результаты.  Нарастающее
отставание  СССР  в  научно-технической  сфере.
Особенности социальной политики.

Общественная  жизнь.  Развитие
художественной культуры. Концепция «развитого
социализма».  Теория  «обострения
идеологической  борьбы».  Противоречия  в
развитии  художественной  культуры.  Усиление
идеологического  контроля  за  средствами
массовой информации,  учреждениями культуры.
Литература  в  борьбе  с  идеологией  застой.  В.
Аксенов.  А.  Солженицын.  В.  Максимов.  В.
Некрасов.  В.  Войнович.  В.  Гроссман.  И.
Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин.
В.  Распутин.  Ю. Трифонов.  Советский театр.  Г.
Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров.
О.  Ефремов.  Г.  Волчек.  «Магнитофонная
революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор.
Ю.  Ким.  Б.  Окуджава.  Движение  диссидентов.
Советская  музыка.  Г.  Свиридов.  А.  Шнитке.  Э.
Денисов. Балет.  М. Плисецкая.  Н.  Бессмертнова.
А.  Годунов.  М.  Барышников.  Р.  Нуреев.  М.
Лиепа.  Оперное  искусство.  И.  Архипова.  Е.
Образцова.  Г.  Вишневская.  М.  Биешу.
Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий.

C. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев.

Внешняя  политика.  Установление  военно-
стратегического  паритета  между СССР и США.
Переход  к  политике  разрядки  международной
напряженности  в  отношениях  Восток-Запад.
Совещание  по безопасности  и сотрудничеству в
Европе.  СССР  в  региональных  конфликтах.
Участие  СССР  в  войне  в  Афганистане.
Завершение периода разрядки. Отношения  СССР
со  странами  социализма.  Доктрина  Брежнева.
Страны  «третьего  мира»  во  внешней  политике



Итоговое повторение. 1
ИТОГО 102 часа.

Требования к уровню подготовки обучающихся 7-9 классов

Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  хронологические  рамки и  рубежные события  Нового

времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других  государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического
развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –
походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других  странах  в  Новое время,  памятников  материальной  и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  б) эволюции  политического  строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в) развития
общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

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

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

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

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

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

• применять  знания  по  истории  России  и  своего  края  в  Новое  время  при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.



Критерии оценивания при усвоении предмета история
 5.1. Устный ответ.
Отметка “5” ставится, если обучающийся:
o показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма программного

материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
o умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;

выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными
примерами,  фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,
выводы. 
o умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и

внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. 
o умеет  последовательно,  чётко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать

учебный  материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием
принятой  терминологии,  делать  собственные  выводы,  формулировать  точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 
o излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,
первоисточники; 
o применят систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
o самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении

проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет по требованию учителя;  имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами,  схемами и графиками,  сопутствующими ответу;  записи,  сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.

“4” ставится, если обучающийся:
o показывает знания всего изученного программного материала;
o даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
o допускает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного

материала, определения понятий,   небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
o материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
o самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 
o в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
o умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
o на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать

внутрипредметные связи;



o применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
o соблюдать  основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей

письменной, использовать научные термины;
o не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
“3” ставится, если обучающийся:
o усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
o материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда

последовательно; 
o показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
o выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
o допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,

определения понятий дал недостаточно четкие; 
o не использовал в  качестве  доказательства  выводы и обобщения  из  наблюдений,

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
o 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; 
o отвечает  неполно  на  вопросы учителя  (упуская  и основное),  или воспроизводит

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте; 
o обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

“2” ставится, если обучающийся:
o не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
o не делает выводов и обобщений;
o не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала

в пределах поставленных вопросов; 
o имеет  слабо  сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
o или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не

может исправить даже при помощи учителя;
o не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
o полностью не усвоил материал.
Примечание.
По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа,

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

5.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
“5” ставится, если обучающийся:
o выполнил работу без ошибок и недочетов; 
o допустил не более одного недочета.
“4” ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:
o не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
o или не более двух недочетов.
“3” ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или

допустил:
o не более двух грубых ошибок; 



o или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
o или не более двух-трех негрубых ошибок; 
o или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
o или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
“2” ставится, если обучающийся:
o допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой может

быть выставлена оценка “3”; 
o или если правильно выполнил менее половины работы;
o не приступал к выполнению работы; 
o или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
o Примечание.
o Учитель  имеет  право  поставить  обучающемуся  оценку  выше  той,  которая

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.
o Оценки  с  анализом  доводятся  до  сведения  обучающихся,  как  правило,  на

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
5.5.  Общая классификация ошибок.
При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  следует  учитывать  все  ошибки

(грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
o незнание определения основных понятий,  законов,  правил, основных положений

теории, общепринятых символов обозначений величин;
o неумение выделить в ответе главное;
o неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
o неумение делать выводы и обобщения;
o неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
o неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
o нарушение техники безопасности;
o небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
o неточность  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванная

неполнотой  охвата  основных признаков  определяемого  понятия  или  заменой  одного-
двух из этих признаков второстепенными;
o нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план

устного  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных  вопросов
второстепенными);
o нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
5.6. Оценка творческих работ обучающихся
Творческая  работа  выявляет  сформированность  уровня  грамотности  и

компетентности  обучающегося,  является  основной  формой  проверки  умения
обучающимся  правильно  и  последовательно  излагать  мысли,  привлекать
дополнительный  справочный  материал,  делать  самостоятельные  выводы,  проверяет
речевую подготовку обучающихся. Любая творческая работа включает в себя три части:
вступление,  основную  часть,  заключение  и  оформляется  в  соответствии  с  едиными
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 
умение  использовать  языковые  средства,  предметные  понятия,  в  соответствии  со

стилем, темой и задачей высказывания (работы); 
соблюдение  языковых норм и правил правописания;  качество  оформления  работы,

использование иллюстративного материала; 
широта охвата источников и дополнительной литературы. 
5.6.1.Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:



 - соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;
 - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала;
 - последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления учитываются: 
-  разнообразие  словарного  и  грамматического  строя  речи;  -  стилевое  единство  и

выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:
- правильное оформление сносок; 
-соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и

ссылок на них; 
-реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 
-широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 
целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка “5” ставится, если
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют;

содержание  изложенного  последовательно;  работа  отличается  богатством  словаря,
точностью  словоупотребления;  достигнуто  смысловое  единство  текста,  иллюстраций,
дополнительного материала.  В работе  допущен 1 недочет в содержании;  1-2 речевых
недочета;1 грамматическая ошибка.

Отметка “4” ставится, если
содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются  незначительные

отклонения  от  темы);  имеются  единичные  фактические  неточности;  имеются
незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении  мыслей;  имеются
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не
более  2-х  недочетов  в  содержании,  не  более  3-4  речевых  недочетов,  не  более  2-х
грамматических ошибок.

Отметка “3” ставится, если
в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном,

но в  ней имеются  отдельные нарушения  последовательности  изложения;  оформление
работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического
и  иллюстративного  оформления.  В  работе  допускается  не  более  4-х  недочетов  в
содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.

Отметка “2” ставится, если
работа  не  соответствует  теме;  допущено  много  фактических  ошибок;  нарушена

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними;
работа  не  соответствует  плану;  крайне  беден  словарь;  нарушено  стилевое  единство
текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7
речевых и до 7 грамматических ошибки.

При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность
замысла  работы,  уровень  ее  композиционного  и  стилевого  решения,  речевого
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым
положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.




