
      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего
образования  формулируются  в  виде  совокупности  приоритетных  для  общества
ценностных  ориентаций   и  качеств  личности,  проявляющихся  как  в  учебном
процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 
этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.       

 Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитать патриотизм, уважение к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни;

 освоить знания о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

 овладеть  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями
работать с различными источниками исторической информации;

 формировать  ценностные  ориентации  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися  культурными,  религиозными,  этно-национальными
традициями;

 применять  знания  и  представления  об  исторически  сложившихся  системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и
стран.

           Рабочая  программа  формируется  с  учётом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет:  возраст 11 – 12 лет  (5- 6 кл.) и возраст 13-
15 лет (7-9 кл.).  
          Дети в возрасте 11-12 лет в основном уравновешены, им свойственно открытое
и  доверчивое  отношение  к  взрослым.  Они  ждут  от  учителей,  родителей,  других
взрослых  помощи  и  поддержки.  Однако  постепенно  особую  роль  в  их  жизни
начинает  играть  коллектив  сверстников  и  складывающиеся  в  нем  отношения.
Важным  фактором  психического  развития  в  подростковом  возрасте  является
общение со сверстниками. Отношения в  группе сверстников,  ее  ценности играют
большую  роль  в  развитии  подростка.  Стремление  подростка  занять
удовлетворяющее  его  положение  среди  сверстников  сопровождается  повышенной
комфортностью  к  ценностям  и  нормам  этой  группы.   В  этот  период  детям
свойственна  повышенная  активность,  стремление  к  деятельности,  происходит
уточнение  границ  и  сфер  интересов,  увлечений.  Дети  данного  возраста  активно
начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и оценкой самого
себя. В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за
рамки его  повседневной жизни.  Его начинают интересовать вопросы прошлого и
будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, экологические и социальные
темы,  возможности  познания  мира,  инопланетяне,  ведьмы  и  гороскопы.  Многие
исследователи рассматривают этот возраст как период “зенита любознательности”,
по сравнению с младшими и старшими детьми. Однако эта любознательность весьма
поверхностна,  разностороння,  а  также  практически  полностью  не  связана  со



школьной  программой.  Недаром  среди  психологов  распространена  шутка,  что
подросток знает все и интересуется всем, что не входит в школьную программу.
         Подростковый  возраст   13-15  лет  –  период  активного  формирования
мировоззрения  человека  –  системы  взглядов  на  действительность,  самого  себя  и
других людей. В этом возрасте совершенствуется самооценка и самопознание, что
оказывает  сильное  влияние  на  развитие  личности  в  целом.  Самооценка  является
центральным новообразованием подросткового возраста, а ведущей деятельностью
является общение и общественно значимая деятельность. В подростковом возрасте
происходит развитие интересов. Однако они еще неустойчивы и разноплановы. Для
подростков характерно стремление к новизне. Так называемая сенсорная жажда –
потребность  в  получении  новых  ощущений,  с  одной  стороны,  способствует
развитию любознательности, с другой – быстрому переключению с одного дела на
другое  при поверхностном его  изучении.  В подростковом возрасте  качественным
преобразованиям подвергается личность ребенка: развивается рефлексия, изменяется
содержание самооценки, формируется чувство взрослости и др.Развитие рефлексии
характеризуется  повышенной  склонностью  к  самонаблюдению.  Подросток  ищет
ответ  на  вопрос:  каков  он  среди  других.  На  основе  рефлексии  развивается
самосознание  –  главная  черта  психологии  подростка  по  сравнению  с  ребенком
младшего школьного возраста.  Одной из форм проявления самосознания является
чувство взрослости – стремление быть и считаться взрослым. Важным показателем
чувства взрослости является наличие у подростков собственной линии поведения,
определенных взглядов, оценок и их отстаивание, несмотря на несогласие взрослых,
что  часто  приводит  к  конфликтам  в  семье.  У  подростка  также  происходит
формирование «Я-концепции» – системы внутренне согласованных представлений о
себе. 

   Исходя  из возрастных,  психологических  особенностей  обучающихся   5-6,  7-9
классов  рабочая  программа  предусматривает,  что ведущей  деятельностью  этого
возраста  является   интимно-личностное  общение  в  процессе  общественно  -
полезной     деятельности и обучения. Формы контроля: тестирование; задания на
выявление  операционных  жизненных  ситуаций;  моделирование  жизненных
ситуаций.

Общая характеристика учебного предмета «История»

Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является  частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени
основного  общего  образования,  учащиеся  приобретают  исторические  знания,
приведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  учатся
оперировать  исторической  терминологией  в  соответствии  со  спецификой
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом
целей  и  задач  истории  в  основной  школе,  его  места  в  системе  школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся
5-9  классов,  особенностей  их социализации,  а  также ресурса  учебного  времени,
отводимого на изучение предмета.



Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные
линии:

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое  пространство  -  историческая  карта  России  и  мира,  ее  динамика;
отражение на исторической карте взаимодействия человека,  общества и природы,
основных  географических,  экологических,  этнических,  социальных,
геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:

 эволюция  трудовой  и  хозяйственной  деятельности  людей,  развитие
материального производства, техники;

 формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –  социальных,
этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим
особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом,
их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного
времени) и «Всеобщая история».
   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического
пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории.
    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,  раскрывается  значение
исторического и культурного наследия прошлого.
                                                                                                
              

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане

    Предмет  «История»  изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в
качестве  обязательного  предмета  в  5-9  классах  в  общем  объеме  374  часа,  в  5-8
классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю.
   Курсы  «История  России»  и  «Всеобщая  история»  изучаются  синхронно  -
параллельно.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «История»

  К  важнейшим личностным результатам  изучения истории в  основной школе
относятся следующие убеждения и качества:

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;



 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность.

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;

 владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы,  конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей

страны  и  человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и
познания современного общества;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и
явлений прошлого и современности;

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и  современных   источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и
познавательную ценность;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

 готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Содержание учебного предмета «История»
Всеобщая история

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки.
Происхождение человека. Первобытное общество.
Древний мир
Понятие и хронология. 
Древние цивилизации Востока: Месопотамия,  Древний Египет, Индия, Китай.

Общественное устройство, экономика. Религии, культура. 



Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы 
исторического развития, формы политического и общественного устройства. 
Культура.

Античное язычество. Возникновение и распространение христианства.
Античное наследие и его значение для современного мира.
Средние века
Понятие и хронология.
Становление христианского мира. Византия.
Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 

хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития 
различных регионов Европы в Средние века.

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 
Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, 
Япония в Средние века.

Мезоамерика.
Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние 

века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое.
Средневековое наследие и его значение для современности.
Новое время
Понятие и хронология.
Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к 

рынку. Модернизация. Первоначальное накопление капитала.
Великие географические открытия.
Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. Международные 

отношения раннего Нового времени.
Ренессанс. Реформация и контрреформация.
Просвещение.
Английская буржуазная революция. Великая французская революция и ее 

последствия. Образование США.
Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США.
Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. 

Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, социалистический 
ответы на социальные вызовы. Становление либеральной демократии.

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки.
Османская империя.

Наука. Культура. Быт.
Современная история
Мир  на  рубеже  XIX―XX вв.  Первая  мировая  война  и  ее  последствия.

Октябрьская революция в России и мир.
Тоталитарный и демократический режимы. Фашизм. Мировой экономический

кризис  и  его  последствия.  Государство  в  жизни  общества.  Международные
отношения в межвоенный период.

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система
международных отношений.

Страны  Европы  и  Северной  Америки  после  Второй  мировой  войны.
«Государство благосостояния». 

Страны  Востока  после  Второй  мировой  войны.  Распад  колониальных
империй. 

Научно-технический  прогресс.  Переход  от  индустриального  общества  к
постиндустриальному.



Крах  мировой  системы  социализма.  Новая  система  международных
отношений. Локальные конфликты.

«Азиатский  рывок».  Страны  Востока  и  Южной  Америки  на  пути
«догоняющего развития». 

Глобализация. Глобальные проблемы современности.
Наука, культура, религия, быт.
Мир в начале  XXI в.

Российская история
Предмет отечественной истории
История  России  как  неотъемлемая  часть  всемирно-исторического  процесса.

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в истории Северо-
Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство
и символы российской истории.

Древнейшие общества и государства на территории России
Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и

общества.  Сарматы.  Скифы.  Государства  Поволжья,  Кавказа  и  Северного
Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и
кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном
взаимодействии на рубеже I тысячелетия.

Древняя Русь
Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян.
Социально-экономический  и политический строй Древней Руси в контексте

всемирной истории. Особенности древнерусской государственности. Политическая
раздробленность.  Древняя  Русь  и  ее  соседи  на  международных  путях  между
Востоком и Западом. 

Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные
особенности. Становление древнерусской народности.

Средневековая Русь
Особенности феодальной системы средневековой Руси.  Структура  русского

средневекового общества. Кризис XIII в.
Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские

земли и Золотая Орда. Русь и Запад.
Северо-Восточная  Русь:  центры  консолидации,  объединение  земель  вокруг

Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Политическая централизация и становление самодержавия.
Московское  государство  в  XVI в.:  территория,  социально-экономическое  и

политическое развитие, основные процессы в духовной жизни.
Религия и церковь в средневековой Руси.
Смутное время: причины и последствия.
Россия в Новое время
Основные  исторические  источники,  хронология  и  сущность  нового  этапа

российской истории.
Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в.
Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых переворотов.
Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре России в

XVIII в. Секуляризация.
Народные движения. 
Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в великую

европейскую державу. Отечественная война 1812 г.
Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной модернизации

России: основные этапы и особенности. 
Эволюция российской власти в XIX в.



Формирование  территории  Российской  империи.  Народы,  страны  и
особенности национальной политики.

Официальная идеология и общественные движения в  XIX в.  Традиционные
религии.

Российская культура, наука, образование в XIX в.
Новейшая история России
Источники  по  новейшей  истории.  Россия  в  начале  ХХ  в.:  экономика,

политика, идеология, культура. Роль России в мировой экономике и политике.
Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение.
Общенациональный кризис 1914―1920 гг.: причины и последствия. Великая

российская революция и ее влияние на российскую и мировую историю ХХ в.
Гражданская война в России. Образование СССР.
Феномен  советского  общества.  Советский  Союз  как  тип  общества  и

государства: структура общества, система управления, право, система образования,
наука, идеология и социальная психология, традиционные религии, национальный
вопрос.

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена. 
Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне. 
Советский  Союз  как  индустриальное  общество:  ресурсы,  промышленность,

сельское  хозяйство,  научно-технический  прогресс  и  военно-промышленный
комплекс. 

Причины и последствия кризиса и распада советской системы.
Российская  Федерация  в  начале  XXI в.:  возрождение  и  развитие

государственности, экономики, науки и культуры, духовные ценности российского
общества. Российская Федерация в глобальных процессах современности.

Знания  о  прошлом  нашей  страны  в  современных  общественных  и
политических процессах.

Рабочая программа  учебного предмета 

«История» (курс «История России»  

6-9 класс с учётом регионального содержания).

Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 часа. В 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе –
3 часа в неделю. Содержание учебного предмета «История» в 5-9 классах изложено в виде двух
курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Цель реализации Рабочей программы по предмету «История» - формирование у учащихся 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире;   историю 
Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 
историю, осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре. 
Задачи: 
-  формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социокультурной 
самоидентификации в окружающем мире; 
- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном  мире;



- создание условий для овладения интегрированной системой знаний об истории 
человечества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе.

На изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона выделено
30% учебного материала от общего курса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 (курс «История России» 6-9 класс)

Личностные результаты
6-9 КЛАСС

 демонстрирует  российскую  гражданскую  идентичность:  патриотизм,  уважение  к
Отечеству,  к прошлому и настоящему многонационального народа России;  осознание
своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; демонстрирует ответственность и долг перед Родиной;

 демонстрирует  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;

 имеет  целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающему  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

 проявляет  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими людьми и  достигать  в  нем
взаимопонимания;

 соблюдает  социальные  нормы,  правила  поведения  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 является  носителем  морального  сознания  и  обладает  компетентностью  в  решении
моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  проявляет  осознанное  и  ответственное  отношение  к
собственным поступкам;

 демонстрирует  коммуникативную  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 проявляет  эстетическое  сознание  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера;
проявляет уважение к истории культуры народов мира, России, Хакасии.

Метапредметные результаты

7 КЛАСС

 умеет самостоятельно определять цели и задачи своего обучения;
 ставит и формулирует для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
 умеет  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  определять  способы

действий в рамках предложенных условий и требований;
 владеет основами самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора



в учебной и познавательной деятельности;
 умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач;
 владеет основами смыслового чтения;
 умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью;

 умеет работать с различными источниками информации и представление результатов
работы в различных формах;

 умеет  аргументировано  высказывать  свою  точку  зрения,  проводить  дискуссии  в
уважительной атмосфере;

 использует  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 проявляет готовность к сотрудничеству с окружающими, коллективной работе.

Предметные результаты

7 КЛАСС

Учащийся 7 класса научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени

как  исторической  эпохи,  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников  и
результаты основных исторических событий; соотносить хронологию истории России, в
том числе Хакасии и всеобщей истории в XVI-XVII веках;

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

 проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках  по
отечественной и всеобщей истории XVI-XVII в; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в  XVI-XVII в, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
XVI-XVII в;

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII в;

 раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического,  социального  и
политического  развития  России,  в  том числе  Хакасии и  других  стран  в  XVI-XVII в;
представлений о мире и общественных ценностях; художественной культуры XVI-XVII
в; 

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  XVI-XVII вв.  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в  XVI-XVII в,  сравнивать исторические
ситуации и события;

 знать,  понимать,  уметь  воспроизводить  и  сопоставлять  содержание  научных  оценок
событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.

Учащийся 7 класса получит возможность научиться:

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в XVI-XVII в;

 использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами (исследование содержания и определение позиции автора и др.);

 сравнивать развитие России и других стран в  XVI-XVII в, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности; 

 применять  знания  по  истории  России  в  XVI-XVII в  при  составлении  описаний
исторических и культурных памятников Хакасии.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
                     КУРС «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
                                 7 КЛАСС (40 часов)
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 

Введение 1 час    Россия в XVI в.  13час.

    Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение
Псковской,  Смоленской,  Рязанской  земель.  Отмирание  удельной  системы.  Укрепление
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с
Великим княжеством Литовским,  отношения  с  Крымским и  Казанским ханствами,  посольства  в
европейские государства. 

    Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых  приказных
учреждений.  Боярская  дума,  ее  роль  в  управлении  государством.  «Малая  дума».  Местничество.
Местное  управление:  наместники  и  волостели,  система  кормлений.  Государство  и  церковь.
Церковные иммунитеты. 

    Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж
князя  Андрея  Старицкого.  Унификация  денежной  системы.  Стародубская  война  с  Речью
Посполитой. 

Период боярского правления.  Борьба за  власть между боярскими кланами Шуйских,  Бельских и
Глинских.  Губная  реформа.  Московское  восстание  1547  г.  Ереси  Матвея  Башкина  и  Феодосия
Косого. 

     Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и
значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена
кормлений.  Судебник  1550  г.  Стоглавый  собор  и  принятие  «Стоглава».  Земская  реформа  –
формирование органов местного самоуправления. 

    Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Создание  стрелецких  полков  и  «Уложение  о  службе».
Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего  и  Нижнего
Поволжья в состав  Российского государства.  Войны с Крымским ханством.  Набег Девлет-Гирея
1571  г.  и  сожжение  Москвы.  Битва  при  Молодях.  Ливонская  война:  причины  и  характер.
Ликвидация Ливонского ордена. Неудачи русской армии. Причины и результаты поражения России
в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к
России Западной Сибири.

    Политическое устройство на территории Хакасии. Княжества – улусы: Алтысарский, Алтырский,
Тубинский, Исарский. Управление. Занятия населения. Торговля. 

    Социальная структура российского общества. Служилые и неслужилые люди. Государев двор.
Торгово-ремесленное  население  городов.  Духовенство.  Начало  закрепощения  крестьян:  указ  о
«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

    Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы, народы
Поволжья  после  присоединения  к  России.  Выходцы  из  стран  Европы  на  государевой  службе.
Сосуществование  религий  в  Российском  государстве.  Русская  Православная  церковь.
Мусульманское духовенство. 



    Россия в конце XVI в.  Опричнина,  дискуссия о ее причинах и характере.  Опричный террор.
Разгром  Новгорода  и  Пскова.  Московские  казни  1570  г.  Результаты  и  последствия  опричнины.
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

    Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова.
Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со  Швецией:  восстановление  позиций
России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591
г.  Строительство российских крепостей в Диком поле.  Продолжение закрепощения крестьянства:
указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

        Смута в России  8час.

    Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.
Политика  Бориса  Годунова  в  отношении  боярства.  Опала  семейства  Романовых.  Голод
1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
    Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

    Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов.
Тушинский  лагерь  самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-Сергиева  монастыря.  Выборгский
договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и
распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона
Смоленска. 

    Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на
престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского  гарнизона  в  Москву.
Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611
г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. «Совет всей земли». Освобождение
Москвы в 1612 г. 

    Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила
Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями  против  центральной  власти.
Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью
Посполитой.  Итоги и последствия Смутного времени.

                Россия в XVII в.  19 час.

     Россия  при  первых  Романовых.  Царствование  Михаила  Федоровича.  Восстановление
экономического  потенциала  страны.  Особенности  налоговой  политики  в  отношении  разоренных
Смутой городов.  Усиление закрепощения крестьян.  Земские соборы. Роль патриарха Филарета в
управлении государством. 

     Царь Алексей Михайлович Тишайший. Укрепление самодержавия и оформление абсолютизма.
Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ
Тайных  дел.  Усиление  воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация  земского
самоуправления.  Затухание деятельности Земских соборов.  Правительство Б.И.  Морозова и И.Д.
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум,
формирование  идеологии  старообрядчества.  Старообрядцы  и  никониане.  Конфликт  между
«священством» и царством. 

     Царь Федор Алексеевич. Преобразования в дворцовом быте. Отмена местничества. 

     Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки.  Укрепление
внутренних  торговых  связей  и  развитие  хозяйственной  специализации  регионов  Российского



государства.  Торговый  и  Новоторговый  уставы.  Внешняя  торговля  с  европейскими  странами,
Прибалтикой, Востоком. 

     Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне,  холопы.  Русская  деревня  в  XVII  в.  Городские  восстания  середины  XVII  в.
Соляной бунт  в  Москве.  Псковско-Новгородское  восстание.  Соборное  уложение  1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север как регион, свободный от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
     Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами
Европы  и  Азии  после  Смуты.  Смоленская  война.  Поляновский  мир.  Контакты  с  Запорожской
Сечью.  Восстание  Богдана  Хмельницкого.  Переяславская  рада.  Вхождение  в  состав  России
Левобережной  Украины.  Война  между  Россией  Речью  Посполитой  1654-1667  гг.  Андрусовское
перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликт с Османской империей.
«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» с Османской империей. Бахчисарайский мирный
договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и
империей Цин. 

     Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена
Дежнева  и  открытие  пролива  между  Азией  и  Америкой.  Походы  Ерофея  Хабарова  и  Василия
Пояркова  и  исследование  бассейна  реки  Амур.  Освоение  Поволжья  и  Сибири.  Ясачное
налогообложение.  Переселение  русских  на  новые  земли.  Миссионерство  и  христианизация.
Межэтнические отношения. 

     Территория Хакасии – объект притязаний Российского и Монгольских государств. Столкновения
хакасов с русскими войсками.

     Культурное пространство

     Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Сочетание религии и суеверий в сознании
русского человека. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев
населения страны. 
     Архитектура. Храмовый комплекс Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре.
Ростовский, Астраханский и Смоленский кремли. Федор Конь. Деревянное зодчество. 

     Живопись. Дионисий. Симон Ушаков. Ярославская школа живописи. Парсунная живопись. 

     Летописание и начало книгопечатания. Домострой. Публицистика Смутного времени. Усиление
светского  начала  в  российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как  проводник
европейского культурного влияния.  Посадская сатира XVII в.  «Вести-Куранты» -  первая русская
рукописная газета. 

     Развитие образования и научных знаний.  Школы при Аптекарском и Посольском приказах.
«Синопсис» Иоанна Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

     Культура хакасов. Шаманизм. Быт и обряды.

Понятия и термины: 

Местничество.  «Избранная  рада».  Реформы.  Челобитная.  Самодержавие.  Государев  двор.
Сословно-представительная  монархия.  Земские  соборы.  Приказы.  Опричнина.  Заповедные  лета.
Урочные  лета.  Крепостное  право.  Соборное  уложение.  Казачество.  Гетман.  Засечная  черта.
Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки
нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 



Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис
Годунов.  Лжедмитрий  I.  Лжедмитрий  II.  Василий  Шуйский.  Михаил  Федорович.  Алексей
Михайлович. Федор Алексеевич. 

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп
(Колычев).  Ермак.  Хан  Кучум.  И.И.Болотников.  Патриарх  Гермоген.  М.В.  Скопин-Шуйский.
К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум.
А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. 

Дионисий.  Иван  Федоров.  Андрей  Чохов.  Симон  Ушаков.  Симеон  Полоцкий.  Епифаний
Славинецкий.  Карион  Истомин.  Сильвестр  Медведев.  Ерофей Хабаров.  Семен Дежнев.  Василий
Поярков.

Понятия и термины: 

Местничество.  «Избранная  рада».  Реформы.  Челобитная.  Самодержавие.  Государев  двор.
Сословно-представительная  монархия.  Земские  соборы.  Приказы.  Опричнина.  Заповедные  лета.
Урочные  лета.  Крепостное  право.  Соборное  уложение.  Казачество.  Гетман.  Засечная  черта.
Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки
нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии: 

Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис
Годунов.  Лжедмитрий  I.  Лжедмитрий  II.  Василий  Шуйский.  Михаил  Федорович.  Алексей
Михайлович. Федор Алексеевич. 

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп
(Колычев).  Ермак.  Хан  Кучум.  И.И.Болотников.  Патриарх  Гермоген.  М.В.  Скопин-Шуйский.
К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум.
А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий. 

Дионисий.  Иван  Федоров.  Андрей  Чохов.  Симон  Ушаков.  Симеон  Полоцкий.  Епифаний
Славинецкий.  Карион  Истомин.  Сильвестр  Медведев.  Ерофей Хабаров.  Семен Дежнев.  Василий
Поярков.

Предметные результаты

8 КЛАСС

Учащийся 8 класса научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как

исторической  эпохи,  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников  и  результаты
основных  исторических  событий;  соотносить  хронологию  истории  России,  в  том  числе
Хакасии и всеобщей истории в XVIII в.;

 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
XVIII в.; 

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

 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, в том числе Хакасии и других стран в
Новое время; 

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

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм»); 

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;

 формулировать  и  выражать собственное мнение по отношению к событиям и личностям
отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени  на  основе  научных  исторических
оценок.
Учащийся 8 класса получит возможность научиться:

 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое  развитие  России,  в  том  числе  Хакасии  и  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  в  Новое  время  при  составлении  описаний
исторических и культурных памятников Хакасии.

Метапредметные результаты

8 КЛАСС

 умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умеет  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  свои  действия  с
планируемыми  результатами,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

 владеет  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 владеет основами смыслового чтения;
 умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью;

 умеет работать с различными источниками информации и представление результатов
работы в различных формах;

 умеет  аргументировано  высказывать  свою  точку  зрения,  проводить  дискуссии  в



уважительной атмосфере;
 использует  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 умеет  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 проявляет готовность к сотрудничеству с окружающими, коллективной работе.

Содержание учебного предмета «История Древнего мира» 5 класс  (68 часов)   

№ Название раздела Кол-во часов

Что изучает история 2

1 Жизнь первобытных людей 6

2 Древний Восток 21

3 Древняя Греция 21

4 Древний Рим 16

5  Итоговое повторение 2

№ Название раздела Количество часов

1 Что изучает история Средних веков 1

2 Становление  средневековой Европы 4

3 Византийская империя и славяне 2

4 Арабы в 6-11 вв. 2

5 Феодалы и крестьяне 2

6 Средневековый город и его обитатели 2

7 Католическая церковь 2

8 Образование централизованных 
государств в Западной Европе

5



9 Германия и Италия в 12-15 вв. 2

10 Славянские государства и Византия 2

11 Культура Западной Европы 2

12 Народы Азии, Америки и Африки в 
средние века

1

13 Итоговое повторение курса «Истории 
средних веков»

1

Содержание учебного предмета «История Средних веков» 6 класс (28 часов)

Содержание учебного предмета «История России 16-17 вв.» 7 класс.

(40 часов)

Раздел
программы

Тема Количество
часов

1 Введение. Россия в 16 веке. 20

2 Смутное время. Россия при первых Романовых. 19

3 Итоговое повторение. Россия в 16-17 веках. 1

Содержание учебного предмета  всеобщая история 1500-1800г.-28часов
7 класс

Раздел
программы

Тема Количество
часов

1 Мир в начале Нового времени 13
2 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения.
5

3 Эпоха  Просвещения..Время преобразований. 8 
4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.
1

5 Итоговое повторение 1



Содержание учебного предмета «История России 18 век» 8 класс (40 часов)

№ Тема К
о
л
-
в
о
 
ч
а
с
о
в

1 Россия в эпоху преобразований Петра 1 1
4

2 Россия при наследниках Петр: эпоха дворцовых
переворотов

7

3 Российская империя при Екатерине Второй 9

4 Российская империя при Павле 1 2

5 Культурное пространство российской империи 8

6 Итоговое повторение 1

Содержание учебного предмета «История России с древности до начала 13 века» 6 класс
(40 часов)

№ Тема Ко
ли
че
ст
во
ча
со
в

1 Введение. Народы и государства на 
территории нашей страны в древности 

5

2 Русь в 9-первой половине 12 века 11

3 Русь в середине 12- начале 13 века 5



4 Русские земли в середине 13-14 веков 10

5 Формирование единого Русского государства 8

6 Итоговое повторение «Формирование единого
Русского государства»

1

Содержание учебного предмета « Всеобщая история 1800-1900 гг.» 8 класс 

№ Тема Количество

 часов

 1 Становление индустриального общества 7

 2 Строительство Новой Европы 7

 3 Страны Западной Европы в конце 19 века 5

 4 Две Америки 3

 5 Традиционные общества в 19 веке 4

6 Международные отношения: обострение
противоречий

1

7 Итоговое повторение 1

Итого 28
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