
  
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по истории на уровне основного общего образования 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 
Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 
ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 
общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания 
и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание 
важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 



отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 
культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 
источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 
осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 
среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 
природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 
совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и 
действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения 
и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 
осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 



определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 
исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 
источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; 
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 
коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей 
работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 
общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных 

результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 



 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать:  
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран 

и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 
истории России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

 2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи;  
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 
 4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 
исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

 5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 
 6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 
(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 
значение событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 
 
 
 
 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов;  
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные;  



10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 
разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 
периодом; соотносить извлечённую информацию с информацией из других источников при изучении исторических 
событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе исторической карты 
(схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 
(схеме), с информацией из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять 
историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 
в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных задач, 
оценивать полноту и верифицированность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 
наследию народов России. 

 Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде планируемых результатов, 
относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с 
хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:  
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  
2)  базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  



4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-
популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их 
информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;  
5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 
источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 
 6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного 
края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, 
понятий;  
7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 
отечественной и всемирной истории;  
8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества;  
9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира;  
10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ 
начала XXI в.  

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 
деятельности. 

 Они представлены в следующих основных группах: 
 1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, 
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 
последовательность и длительность исторических событий.  
2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  



3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и 
других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 
государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие.  
4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск необходимой 
информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать 
данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 
(художественной) ценности источника.  
5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 
исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов и другое.  
6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), соотносить 
единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 
событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 
события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий. 
 7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 
(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 
характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану).  
8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и 
сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 
 Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования и организации 
познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы 
познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов 



Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде общего перечня для курсов 
отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 
выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Названные ниже результаты 
формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и 
атласами, хрестоматиями и другими. 
  
Знание хронологии, работа с хронологией: объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 
до нашей эры, наша эра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 
принадлежность события к веку, тысячелетию; определять длительность и последовательность событий, периодов 
истории Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 
 Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших событий истории Древнего мира; группировать, систематизировать факты по заданному 
признаку.  
Работа с исторической картой: находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 
(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 
цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; устанавливать на 
основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их занятиями. 
 Работа с историческими источниками: называть и различать основные типы исторических источников 
(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; различать памятники 
культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить примеры; извлекать из 
письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и другие); находить в визуальных 
памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 
изображения. 
 Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности; рассказывать о 
значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об исторических личностях Древнего мира 
(ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях);давать краткое описание памятников культуры 
эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать 



существенные черты государственного устройства древних обществ, положения основных групп населения, 
религиозных верований людей в древности; сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших 
событий древней истории.  
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые 
в учебной литературе; высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 
памятникам культуры.  
Применение исторических знаний: раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 
сохранения их в современном мире; выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 
том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 
альбома, презентации. 
  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 
принадлежность к веку, историческому периоду; называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних 
веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.  
Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 
результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; группировать, 
систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 
 Работа с исторической картой: находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 
давать словесное описание их местоположения; извлекать из карты информацию о территории, экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей ‒ 
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
 Работа с историческими источниками: различать основные виды письменных источников Средневековья 
(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять в тексте письменного источника 



исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 
исторических событий); находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
 Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 
эпоху Средневековья, их участниках; составлять краткую характеристику (исторический портрет); известных 
деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 
качества, основные деяния); рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи.  
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты экономических и 
социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; объяснять смысл ключевых понятий, 
относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 
Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий, 
соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить 
синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по 
предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 
 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 
научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; высказывать отношение к поступкам и 
качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 
 Применение исторических знаний: объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 
Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебные проекты по истории 
Средних веков (в том числе на региональном материале). 
 
 



  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 
хронологические рамки; локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 
вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); устанавливать синхронность событий 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать 
(называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVI‒XVII вв.; группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).  
Работа с исторической картой: использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 
вв.; устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее 
экономического, социального и политического развития.  
Работа с историческими источниками: различать виды письменных исторических источников (официальные, 
личные, литературные и другие); характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 
информационную ценность; проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 
вещественных памятниках эпохи; сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 
источников.  
Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
XVI‒XVII вв., их участниках; составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 
всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); рассказывать об 
образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; представлять описание 
памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. Анализ, объяснение исторических 
событий, явлений: раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России 
и других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, 
революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять 
причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в 



историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин 
и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить сопоставление однотипных событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 
черты сходства и различия). Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: излагать альтернативные оценки событий и личностей 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 
основываются отдельные мнения; выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с 
учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.  
Применение исторических знаний: раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 
Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 
ценностей; объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI‒XVII вв. для времени, 
когда они появились, и для современного общества; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 
истории XVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале).  
  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; устанавливать синхронность событий 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) 
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и 
другим), составлять систематические таблицы, схемы. 
 Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. 
 Работа с историческими источниками: различать источники официального и личного происхождения, 
публицистические произведения (называть их основные виды, информационные особенности); объяснять 
назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; извлекать, сопоставлять и 



систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников.  
Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
XVIII в., их участниках; составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; составлять описание 
образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; представлять описание памятников 
материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).  
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты экономического, 
социального и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в 
разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как 
формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 
международных отношений рассматриваемого периода; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 
ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить сопоставление однотипных 
событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 
ситуаций, выделять черты сходства и различия).  
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 
убедительности); различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 
эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.  
Применение исторических знаний: раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 
европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты по 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).  
 



  
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 
событий и процессов; выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX ‒ начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 
начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.  
Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; группировать, систематизировать 
факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 
 Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XIX ‒ начала XX в.; определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
жизни страны (группы стран). 
 Работа с историческими источниками: представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 
источников особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 
программы политических партий, статистические данные; определять тип и вид источника (письменного, 
визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 
течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; различать в 
тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.  
Историческое описание (реконструкция): представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 
короткого эссе, презентации); составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. 
с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); составлять описание образа жизни 
различных групп населения в России и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 



изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 
другое.  
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты экономического, 
социального и политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессовмодернизации в 
мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных 
отношений рассматриваемого периода и участия в них России; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 
данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; объяснять причины и 
следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 
причин и следствий исторических событий; проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 
выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 
странах). 
 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого: сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать 
степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; объяснять, 
какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним.  
Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 
памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их 
значение для времени их создания и для современного общества; выполнять учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем состоит наследие 
истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 
культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 



  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 
  

История России 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее 
событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 
России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 
поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 
политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 
Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 
самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности 
взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 
системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  



Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 
сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 
Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. 
Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 
живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 
Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 
обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. 
Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–
1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» 

дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 
Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого 
общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 
социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и 
французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных 
дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  



Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 
1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. 
Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 
великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 
помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 
Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 
Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 
школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 
общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство.  



Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 
Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 
между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 
1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 
Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений 
европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 
Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье 
и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 
пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 
терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного 
и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 
страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  



Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. 
Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 
борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 
государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 
III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 
катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  



Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 
Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 
 
 
Всеобщая история. История Нового времени. (24 ч.)  
Тема I. Начало индустриальной эпохи (8 часов)  
Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. Сельское хозяйство в условиях 
индустриализации. Торговля и промышленная революция. Изменение географии европейского производства. Политика 
меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 
развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 
слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. 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. Формирование идеологии либерализма, социализма, 
консерватизма. Социалистичес- кие учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства 
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Новые тенденции в экономическом 
развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 
Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого  
стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического 
соперничества между великими державами. Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 
марксизм социализм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное  
рабочее движение. I и II Интернационалы.  
 Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. 
Колонии и зависимые страны. Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 
Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических  
знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. 
Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая 
университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. Золотой век 



европейской культуры. Художественные стили и направления в  
литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение массовой культуры. 
Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.  
Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX (8 часов)  
Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и Империи. 
Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней 
Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс и Венская система 
международных отношений. К. Меттерних. Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных 
монархий. Восточный вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны.  
Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. 
Утверждение конституционных и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных 
политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право.  
Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. Чартизм.  
Движение за национальное единство и независимость Италии. Дж. Гарибальди. Образование единого государства в 
Италии. К. Кавур. Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение  
Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика. Отто фон Бисмарк.  
Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического устройства. Кризис 
Австрийской империи. Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое 
развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя 
колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о 
гомстедах.  
 Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале ХХ в. (3 часа)  
Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. 
Колонии и зависимые страны. Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 
Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. 
Мексиканская революция. Особенности экономического развития Латинской АмерикиСудьба индейцев. 
Межгосударственные конфликты. Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 
восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением  
Британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Индийский 



национальный конгресс. М. Ганди. Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 
Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. 
Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. 
Превращение Японии в великую державу. Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. 
Англобурская воина.  
Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. (7 часов)  
Великобритания. Либеральный и консервативный политические курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. 
Дизраэли, Г. Пальмерстон. Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 
Формирование британской нации. Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 
развитие и кризис Третьей республики. Франко-Прусская война и её последствия. Германская империя на пути к 
европейскому лидерству. Внутреннее устройство. Экономическое развитие. Колониальная политика. Вильгельм II. 
Новый политический курс. Рост национализма. Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской 
монархии (1867). Император Франц Иосиф. Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих 
держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. 
Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. Италия: время реформ и колониальных захватов.  
США. Реконструкция Юга. Монополии, рабочее и фермерское движение. Расовая сегрегация и дискриминация. 
Двухпартийная система. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Идеи экспансии. Военные союзы в Европе и назревание 
общеевропейского кризиса. Колониальная политика европейских государств. Международное соперничество и войны 
западных стран в начале XX в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). 
Марокканские кризисы. Боснийский кризис. Балканские воины. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой 
воины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Тематическое планирование 
 
  

  
№ Тема раздела Количество часов Электронный образовательный 

ресурс 
1 История России.Россия в эпоху правления Александра 1 18 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 
2 История России.Правление Николая 1 13 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 
3 История России. Россия в правление Александра 2 13 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 
4 История России. Россия в правление Александра 3.Социально-

экономическое развитие страны 
13 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 

5 История России. Кризис империи в начале 20в. 15 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 
6  Начало индустриальной эпохи. 8 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 
7 Страны Европы и США в 1-й пол.19в. 10 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 
8 Азия,Африка и Латинская Америка в 19-н.20вв. 3 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 
9 Страны Европы и США во 2-й пол.19-н.20вв. 9 https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
История России. Всеобщая история.  
 
Оценка устного  и письменного ответа. 
 
Отметка «5» (отлично) соответствует   высокому уровню  успешности  в достижении планируемых результатов и выставляется  в случае 
выполнения следующих общих требований:  
1. Знание, понимание, глубина освоения учащимся всего объёма программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения (два 
недочета приравнивается к одной ошибке), устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры речи. 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие специальные 
знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом 
развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие 
критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
 
Отметка «4» (хорошо) соответствует   повышенному  уровню  успешности  в достижении планируемых результатов и  выставляется  в случае 
выполнения следующих общих требований и особенностей ответа:  
1. Знание всего изученного программного материала. 



2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике,  полнота и логичность раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения.  
3. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала, при соблюдении основных правил культуры речи. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает выполнение предъявляемых специальных  требований, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие 
общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 
источником. 
 
Отметка «3» (удовлетворительно)  соответствует   базовому (необходимому) уровню  успешности  в достижении планируемых результатов и 
выставляется  в случае выполнения следующих общих требований и особенностей ответа:  
1. Знание и освоение материала на достаточном минимальном  уровне выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе, умение  
работать на уровне воспроизведения. 
2.  Затруднение  при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличия грубой ошибки, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; незначительное несоблюдение 
основных правил культуры речи. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» (неудовлетворительно) соответствует пониженному  уровню  успешности, свидетельствует о недостижении необходимого уровня и  
выставляется в случае:  
1. Освоения  материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном материале. 



2. Отсутствия  умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличия  нескольких грубых ошибок, наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений, значительного несоблюдения основных правил культуры речи. 
Отметка «2» выставляется также  в том случае, если учащийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3»,  либо правильно выполнил менее половины работы,  либо отказался отвечать. 

Критерии оценки тестового задания. 

% выполнения Уровень  Оценка по пятибалльной шкале 
80-100% Высокий  5 (отлично) 
65-79 % Повышенный 4 (хорошо) 
50-65% Базовый 3 (удовлетворительно) 
Менее 50% Пониженный 2 (неудовлетворительно) 

 
Примечание. В случаях, когда при проведении письменного тематического контроля и контроля в рамках промежуточной аттестации используются 
стандартизированные контрольно-измерительные материалы с разработанной  системой оценки результатов, оценивание производится в соответствии с 
имеющимися критериями и  шкалой оценивания используемых КИМ.  

 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

 Контрольная работа №1 по истории России. 

Россия в XIX веке. 

Вариант 1. 

1. Этого человека Вы недолюбливали, но вынуждены были с ним считаться, т.к. он имел авторитет у народа. Однажды одна его фраза спасла 
Россию и Вас. Вот эта фраза: «Пока будет существовать армия и находиться в состоянии оказать сопротивление неприятелю, до тех пор 
останется ещё надежда с честью закончить войну». Кто сказал и какое решение принял в тот момент? 
А) М. Кутузов, решение оставить Москву после Бородинского сражения 
Б) П. Багратион, решение об отступлении и соединении 1 и 2 армий 
В) М. Барклай-де-Толли, решение об отступлении русской армии 



Г) Наполеон, решение об отступлении из Москвы 
2. В какой срок, согласно Манифесту об отмене крепостного права, крестьяне должны были погасить долг перед государством? 
А) 25 лет 
Б) 30 лет 
В) 33 года 
Г) 49 лет 
3. Автором многотомного труда «История государства Российского» являлся ... 
А) М. Погодин 
Б) Н. Карамзин 
В) Т. Грановский 
Г) С. Соловьев 
4. По инициативе М. М. Сперанского в России в начале ХIХ в. был учрежден 
1) Сенат 
2) Верховный тайный совет 
3) Разрядный приказ 
4) Государственный совет 
5. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов — это 
1) военачальники во время Крымской войны 
2) главы партизанских отрядов времён Отечественной войны 1812 г. 
3) министры иностранных дел в правление Александра II 
4) представители дипломатической миссии в Средней Азии 
6. Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской войне? 
1) малочисленность русской армии 
2) военно-техническая отсталость России 
3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров 
4) ведение военных действий на территории Турции 
7. Расположите события XIX в. в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 
последовательности в таблицу. 
А) денежная реформа Е. Ф. Канкрина 
Б) Тильзитский мир 
В) начало правления Николая I 
Г) Берлинский конгресс 



8. Рассмотрите изображение.  
Участником событий, увековеченных В.И. Шервудом в памятнике, фрагмент которого Вы видите, был 
1) М. И. Кутузов 
2) П. С. Нахимов 
3) М. Д. Скобелев 
4) А. В. Суворов 
9. Рассмотрите схему и выполните задание 



 
Напишите название события, изображённого на карте. 
10. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Участником войны был адмирал Ф. Ф. Ушаков. 
2) Война завершилась подписанием Парижского мирного договора. 
3) Соперниками России в войне были Франция и Австрия. 
4) После войны в России наступила эпоха реформ. 
5) Россия получила право контроля над проливом Босфор. 
6) Во время войны в России произошла смена императоров 

 
 
 
Ответы: 
1-1 
2-4 
3-2 



4-4 
5-1 
6-2 
7- БВАГ 
8-3 
9-Крымская 
10-246 
 
Критерии : 
1-6,8,9 – оцениваются в 1 балл. 
7,10- 2 балла  
Итого 12 баллов. 
 

Вариант 2. 

1. Всесословные выборные органы местного самоуправления, созданные по реформе 1864 года назывались: 
1) Земства 
2) Старосты 
3) Магистраты 
4) Съезды 
2. Какую функцию выполняло III отделение царской канцелярии, созданное Николаем I? 
1) Политического сыска 
2) Прокурорского надзора 
3) Правовой защиты 
4) Цензуры 
3. Главным идеологом теории "официальной народности" был ... 
1) С. Уваров 
2) Е. Канкрин 
3) В. Белинский 
4) П. Вяземский 
4. Архитекторы, создавшие свои произведения в ХIХ в. 
1) А. Н. Воронихин и Д. И. Жилярди 
2) В. В. Растрелли и Д. Трезини 



3) А. Г. Венецианов и В. А. Тропинин 
4) М. Ф. Казаков и В. И. Баженов 
5. Авторами важнейших программных документов декабристов были 
1) Н. Н. Новосильцев, М. М. Сперанский 
2) К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер 
3) С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин 
4) П. И. Пестель, Н. М. Муравьёв 

6. Где произошло крупнейшее сражение российских и союзных войск против армии Наполеона в ходе Заграничного похода русской армии 
1813—1814 гг.? 
1) при Аустерлице 
2) под Парижем 
3) под Лейпцигом 
4) под Кёнигсбергом 

7. Какие три из перечисленных ниже имён связаны с Отечественной войной 1812 г.? 
1) М. Д. Скобелев 2) П. С. Нахимов 3) П. И. Багратион 4) Н. Н. Раевский 5) А. М. Горчаков 
6) Д. В. Давыдов 
8. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите название площади, события на которой показаны на картине. 
1) Дворцовая 



2) Вознесенская 
3) Сенатская 
4) Красная 
9. Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Напишите имя императора, правившего в той стране, которая была основным противником России в военных действиях, обозначенных 

на карте. 
10. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Изображённые на карте события происходили в первой четверти XIX в. 
2) В это время в России правил император Николай I. 
3) Россия победоносно завершила войну, события которой обозначены на карте. 
4) По окончании военных действий в Вене собрался конгресс европейских монархов. 
5) В честь победы в этой войне в Петербурге был возведён Исаакиевский собор. 



6) События обозначенных на карте военных действий отражены в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
 
 
 
Ответы: 
1-1 
2-1 
3-1 
4-1 
5-4 
6-3 
7-346 
8-3 
9-Наполеон 
10-134 
 
Критерии : 
1-6,8,9 – оцениваются в 1 балл. 
7,10- 2 балла  
Итого 12 баллов. 
 
 

 Контрольная работа №2 по Всеобщей истории XIX в. 9 класс. 1 вариант 
1.Общество, в котором преобладают товарно-денежные отношения, называется: 
а) аграрное б) феодальное  в) традиционное   г) капиталистическое 
2. Первое в мире метро появилось в: 
а) Париже б) Берлине в) Лондоне г) Нью-Йорке 
3. Период с 1799-1804 гг. во Франции получил название: 
а) империя   б) реставрация   в) консульство   г) якобинская диктатура 
4. Сопоставьте страну и деятеля: 
1) Наполеон Бонапарт                 а) Италия 
2) Отто фон Бисмарк                    б) Германия 
3) Авраам Линкольн                     в) Франция 
4) Джузеппе Мадзини                   г) США 
5. Тред-юниорами в Англии называют: 
а) профессиональные союзы 



б) жителей «гнилых местечек» 
в) членов партии консерваторов 
г) участников чартистского движения 
6. Кому принадлежат слова? 
Кто хочет править Германией, должен себе её завоевать… Пруссии предначертано стать во главе Германии, это заложено во всей 
нашей истории. 
а) К. Марксу  б) О. Бланки   в) Наполеону III   г) Вильгельму I 
7. Результат Гражданской войны в США 
а) ускорение процесса модернизации 
б) распространение рабства на западные земли 
в) передача земли в пользу рабов 
г) переход политической власти в руки плантаторов Юга 
8. Во главе национально-освободительного движения в Латинской Америке стоял: 
а) Дж. Мадзини  б) С. Боливар  в) Дж. Монро   г) С. Гомперс 
9. Согласно реформе государственного управления 1868 г. в Японии: 
а) установилась республика   б) запрещались политические партии 
в) сохранялась неограниченная монархия   г) вводилось всеобщее избирательное право 
10. Создание какого Союза завершилось подписанием цитируемого документа? 
Правительство России и Великобритании, взаимно обязавшиеся уважать целостность и независимость Персии… принимают во 
внимание, что каждое из них имеет специальный интерес к поддержанию мира и порядка в некоторых провинциях Персии 
_________________ 

Итоговый тест по всеобщей истории XIX в. 9 класс. 2 вариант 
1.Зависимость человека от природы, преимущественное развитие земледелия и скотоводства характерны для общества: 
а) традиционного   б) индустриального   в) капиталистического   г) модернизированного 
2. Первый общественный транспорт – омнибусы – появились в: 
а) Вене  б) Париже    в) Лондоне   г) Нью-Йорке 
3. Период с 1804-1814 гг. во Франции получил название: 
а) империя  б) реставрация  в) консульство   г) якобинская диктатура 
4. Сопоставьте страну и деятеля: 
1) Вильгельм I                                       а) Австрия 
2) Джузеппе Гарибальди                      б) Германия 
3) Франц II                                              в) США 



4) Авраам Линкольн                              г) Италия 
5. «Гнилыми местечками» в Англии называли: 
а) болотистые места на севере страны 
б) колонии, расположенные в Африке 
в) рабочие районы крупных промышленных городов 
г) обезлюдевшие городки, имевшие места в парламенте 
6. Кому принадлежат слова? 
Положение Пруссии в Германии будет предопределяться не её либерализмом, а её силой… 
а) К. Марксу   б) О. Бланки       в) Наполеону III   г) О. Бисмарку 
7. Главная задача Гражданской войны в США: 
а) расширение границ на западе 
б) уничтожение феодальных пережитков 
в) уничтожение рабства и сохранение единства США 
г) освобождение от колониального гнёта Англии 
8. Первое государство, добившееся независимости в Латинской Америке: 
а) Куба   б) Бразилия   в) Гаити   г) Венесуэла 
9. Причина поражения Кита в «опиумных войнах»: 
а) отсутствие армии     б) восстание ихэтуаней 
в) предательство императора Гуансюя   г) отставание в уровне развития от стран Запада 
10. О создании какого союза идёт речь? 
В случае, если Италия без прямого вызова с её стороны, подвергалась бы нападению Франции по какому бы то ни было поводу, 
обе другие договаривающиеся стороны обязаны оказать атакованной стороне помощь и содействие всеми своими силами 
___________________ 
Ключ к 1 варианту: 

1. Г 
2. В 
3. В 
4. 1) в 2) б 3) г 4) а 
5. А 
6. Г 
7. А 



8. Б 
9. В 
10. Антанта 

Ключ к 2 варианту: 

1. А 
2. Г 
3. А 
4. 1) Б 2) Г 3) А 4) В 
5. Г 
6. Г 
7. В 
8. В 
9. Г 
10. Тройственный союз 
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