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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования
определяется его познавательным и мировоззренческим значением,
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме,
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.
История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи
прошлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования является формирование и
развитие личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование
личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями
об основных этапах развития человеческого общества, при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству – многонациональному Российскому государству, в
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;



 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания
в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 66 часов (2 часа
в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV
– XVII в.

Введение
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация

истории Нового времени.
Великие географические открытия
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский
договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию.
Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии.
Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф.
Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного
морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные
последствия Великих географических открытий конца XV – XVI в.

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение
наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков.
Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных
групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.

Реформация и контрреформация в Европе
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны.
Борьба католической церкви против реформационного движения.
Контрреформация. Инквизиция.

Государства Европы в XVI–XVII вв.
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования
колониальных империй.

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и
внешняя политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное
движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
Нидерландской революции.

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация
управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV.



Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда.
Французский абсолютизм при Людовике XIV.

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и
деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах.
Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы
революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция.
Становление английской парламентской монархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире
империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение
славянских народов. Образование Речи Посполитой.

Международные отношения в XVI–XVII вв.
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений
и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в
Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя
война. Вестфальский мир.

Европейская культура в раннее Новое время
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения.

Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени.
М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко,
классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки:
переворот в естествознании, возникновение новой картины мира.
Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение
рационализма.

Страны Востока в XVI–XVII вв.
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной
империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало
проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин.
Экономическая и социальная политика государства. Утверждение
маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть,
установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства.
«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в
XVI–XVII вв.

Обобщение
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.



ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ

Россия в XVI в.
Завершение объединения русских земель. 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.

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление
удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими
кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.

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.
Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 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. Битва при Молодях. Укрепление
южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация
Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской
войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало
присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 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.
Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве.
Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.



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.
Результаты и цена преобразований.

Россия в конце XVI в. 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.
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение
закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской
династии Рюриковичей.

Смута в России
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в
отношении боярства. 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 Речи
Посполитой в войну против России. 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 земские ополчения.
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение
Москвы в 1612 г.

Окончание Смуты. 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.
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение
закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в
управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 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, его конфликт с царской властью. Раскол в
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции
старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая
(податная) реформа.

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры.
Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной
специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый
уставы. Торговля с европейскими странами и 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. Завершение
оформления крепостного права и территория его распространения. 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 православным населением Речи Посполитой:
противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада.
Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-
шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей.
Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.



Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с
маньчжурами и империей Цин (Китаем).

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих
географических открытий и русские географические открытия. Плавание
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и
Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и
Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских
на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты.

Культурное пространство XVI–XVII вв.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и
суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших
слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в
Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин,
Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-
Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город,
Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ
каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон
Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре.
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

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

Наш край в XVI–XVII вв.
Обобщение



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
предмета.

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

7 КЛАСС

1. 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.

2. 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).

3. 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.

4. Работа с историческими источниками:
 различать виды письменных исторических источников (официальные,

личные, литературные и др.);
 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.

5. 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.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и

политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б)
европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни
общества, культуре; г) 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.: а) выявлять в историческом тексте и
излагать суждения о причинах и следствиях событий; б)
систематизировать объяснение причин и следствий событий,
представленное в нескольких текстах;

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов
отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся
черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.

 7. 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 учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной
шкале ценностей.

8. 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).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений
и требований к результатам освоения основной образовательной программы,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания
учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной
рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в
выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество:
учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся
подросткового возраста особенности современного общества, различные
аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с
основными институтами государства и гражданского общества,
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе
и направлениях его развития в современных условиях, об основах
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности
нацио-нальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания
различных источников социальной информации помогает обучающимся
освоить язык современной культурной, социально-экономической и
политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование
метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать,
преобразовывать и применять их.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и
утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии,
оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,

гражданственности, социальной ответственности, правового
-самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;

 развитие у обучающихся понимания приоритетности
общенациональных интересов, приверженности правовым



принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации –
в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой
деятельности;

 формирование у обучающихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний и доступной по содержанию
для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний
об основных сферах человеческой деятельности, социальных
институтах, нормах, регулирующих общественные отношения,
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из
разнообразных источников и критически осмысливать социальную
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства);

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного
взаимодействия с различными политическими, правовыми,
финансово-экономическими и другими социальными институтами для
реализации личностного потенциала в современном динамично
развивающемся российском обществе;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
выстраивания отношений между людьми различных национальностей
и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах;
для соотнесения своих действий и действий других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс.
Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7 Б-В КЛАСС

Социальные ценности и нормы.
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.
Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.
Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства

человека. Совесть и стыд.
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека.
Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.
Человек как участник правовых отношений.
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка
поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая
культура личности.

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и
преступление. Опасность правонарушений для личности и общества.

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.
Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.

Основы российского права.
Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и

подзаконные акты. Отрасли права.
Основы гражданского права. Физические и юридические лица в

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности.
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей и возможности их защиты.
Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и
государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и



обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся
без попечения родителей.

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и
обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового
договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса
несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и
гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и
административная ответственность. Дисциплинарные проступки и
дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность.
Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура
правоохранительных органов Российской Федерации. Функции
правоохранительных органов.

общества.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом
особенностей преподавания обществознания в основной школе.

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета
распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных
модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной
образовательной программы, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования,
а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания.
Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и
человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ
российского права. Представленный в программе вариант распределения
модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных.

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается
такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы
российского права» замыкает изучение курса в основной школе.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты воплощают традиционные российские
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе
нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими
в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение
практических задач социальной направленности и опыта конструктивного
социального поведения по основным направлениям воспитательной
деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
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;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном
и многоконфессиональном обществе; представление о способах
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное



участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

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, природному наследию и памятникам, традициям
разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального
и общественного пространства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью
и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на

ошибку и такого же права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и
социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной



деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом
личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимос-вязи природной, технологической и
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося
к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из
другой культурной среды;

способность обучающихся во взаимодействии в условиях
неопределённости, открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределённости, открытость
опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей;
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции
из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность
формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи,



понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие;

навык выявления и связывания образов, способность формирования
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и
экономики;

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в
отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы, формируемые при изучении обществознания:

1. Овладение универсальными учебными познавательными
действиями.

Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных

явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого
анализа;

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия
в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;



предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения

поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и

процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наи-более подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное;

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную
в ходе исследования;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации;



оценивать надёжность информации по критериям, предложенным
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными

действиями.
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в

соответствии с целями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций
и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и
поддержание благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного исследования,
проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной
задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей,
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по
своему направлению и координировать свои действия с другими членами
команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными
действиями.

Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых
знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями

других;
выявлять и анализировать причины эмоций;



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого;

регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7 КЛАСС

Социальные ценности и нормы
 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о

содержании и значении социальных норм, регулирующих
общественные отношения;

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод
человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни
общества;

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций
морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм;

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и
элементы;

 сравнивать отдельные виды социальных норм;
 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество

и человека;
 использовать полученные знания для объяснения (устного и

письменного) сущности социальных норм;
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё
отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения
социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам
общественной жизни и поведения человека в обществе;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие
действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека;



 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой
тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах
морали, проблеме морального выбора;

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать -социальную
информацию из адаптированных источников (в том числе учебных
материалов) и публикаций в СМИ, -соотносить её с собственными
знаниями о моральном и правовом регулировании поведения
человека;

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их
соответствия нормам морали;

 использовать полученные знания о социальных нормах в
повседневной жизни;

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и
составлять простейший документ (заявление);

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с
людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе гуманистических ценностей,
взаимопонимания между людьми разных культур.

Человек как участник правовых отношений
 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении

как социальном и юридическом явлении; правовых нормах,
регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его
семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина
Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);
правонарушениях и их опасности для личности и общества;

 характеризовать право как регулятор общественных отношений,
конституционные права и обязанности гражданина Российской
Федерации, права ребёнка в Российской Федерации;

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают
правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и
наступлением юридической ответственности; способы защиты прав
ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность
правонарушений для личности и общества;

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать
существенный признак классификации) нормы права, выделяя
существенные признаки;



 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от
6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия
гражданина и государства, между правовым поведением и культурой
личности; между особенностями дееспособности
несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;

 использовать полученные знания для объяснения сущности права,
роли права в обществе, необходимости правомерного поведения,
включая налоговое поведение и противодействие коррупции,
различий между правомерным и противоправным поведением,
проступком и преступлением; для осмысления личного социального
опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего
социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической
общественной организации);

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё
отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной
жизни и поведения человека;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие
действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать
решения, связанные с исполнением типичных для
несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося,
члена ученической общественной организации);

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой
тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции
Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из
предложенных учителем источников о правах и обязанностях
граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и
составлять на их основе план, преобразовывать текстовую
информацию в таблицу, схему;

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении
правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять
соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том
числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением
правил информационной безопасности при работе в Интернете;



 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать
социальную информацию из адаптированных источников (в том числе
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с
собственными знаниями о правовом регулировании поведения
человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие
знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки
зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку
зрения, участвовать в дискуссии;

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в
практической деятельности (выполнять проблемные задания,
индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для
осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации
и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной
сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере
права, включая деятельность правоохранительных органов); публично
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного
материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой
и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и
составлять простейший документ при получении паспорта
гражданина Российской Федерации;

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с
людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур.

Основы российского права
 осваивать и применять знания о Конституции Российской

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и
значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах,
регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его
семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и
семейном, административном, уголовном праве); о защите прав
несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-
правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о



правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности,
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе
российского права; правоохранительных органов в защите
правопорядка, обеспечении социальной стабильности и
справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность
семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей,
оставшихся без попечения родителей; содержание трудового
договора, виды правонарушений и виды наказаний;

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать
ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного права, в том числе
связанные с применением санкций за совершённые правонарушения;

 классифицировать по разным признакам виды нормативных
правовых актов, виды правонарушений и юридической
ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать
существенный признак классификации);

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)
сферы регулирования различных отраслей права (гражданского,
трудового, семейного, административного и уголовного), права и
обязанности работника и работодателя, имущественные и личные
неимущественные отношения;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей
работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи;
традиционных российских ценностей и личных неимущественных
отношений в семье;

 использовать полученные знания об отраслях права в решении
учебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданской
правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни
человека, общества и государства; социальной опасности и
неприемлемости уголовных и административных правонарушений,
экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять
им;

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав
участников трудовых отношений с опорой на знания в области
трудового права, к правонарушениям, формулировать
аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых
норм;



 решать познавательные и практические задачи, отражающие
типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского,
трудового, семейного, административного и уголовного права;

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой
тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных
правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации,
Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской
Федерации), из предложенных учителем источников о правовых
нормах, правоотношениях и специфике их регулирования,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере
гражданского, трудового, семейного, административного и
уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной
безопасности при работе в Интернете;

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать
-социальную информацию из адаптированных источников(в том
числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с
собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного) и личным социальным
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать
выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за
совершённые правонарушения, о юридической ответственности
несовершеннолетних;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки
зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного,
административного и уголовного права;

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного права в практической
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и
групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного
выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и
защиты своих прав; публично представлять результаты своей
деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную
деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,
особенностями аудитории и регламентом;



 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и
составлять простейший документ (заявление о приёме на работу);

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с
людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности, на основе национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по истории

уровень образования - основное общее

класс – 8а, 8г

количество часов – 65 (2 часа в неделю);

используемые учебники - «Всеобщая история.
История Нового Времени. XVIIIвек»
Н.В.Загладин , Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова.:
Русское слово, 2021

«История России. XVIIIвек» /Е.В. Пчелов,
В.Н.Захаров. М.: Русское слово, 2021



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Настоящая рабочая программа по истории для 8 «А, Г» класса основной
общеобразовательной школы составлена на основе:

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и
дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Лицей 28;
 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по истории на уровне основного общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;
 программы авторского коллектива под руководством Н.В.Загладина , Л.С. Белоусова,
Л.А. Пименовой Всеобщая история. История Нового времени. XVIIIвек.: учебник для 8 класса
общеобразовательных организаций. Под научной редакцией академика РАН, доктора
исторических наук, профессора С.П. Карпова («Русское слово»), В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова
История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций ( «Русское
слово») для реализации данной рабочей прогрммы;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных
организациях в 2023/2024 учебного года (приложение к письму Минпросвещения России от
06.08.2021 № СК-228/03);
 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«История» сводятся к:

формированию гармонично развитой личности, способной к самоидентификации и
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического
опыта своей страны и человечества в целом, воспитанию у обучающихся общероссийской
идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и
правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным
ценностям, развитию понимания приоритетности общенациональных интересов,
приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Обязательное изучение истории в 8 классе предусматривает ресурс учебного времени в
объёме 68 часов – 2  часа в неделю

Рабочая программа по истории составлена из расчета часов, указанных в учебном
плане МАОУ лицея №28:

Таким образом, изучение истории  в 8 классе предусматривает ресурс учебного
времени в объёме 68 часов.

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2023-2024 учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 66 часа в год.

Компенсация недостающих 2 часов осуществляется за счет:

- за счет укрупнения дидактических единиц  «Истоки Европейского Просвещения»(1ч),
«Французское Просвещения» (1ч).

-за счет укрупнения дидактических  единиц «Внешняя политика Елизаветы Петровны»
(1ч), «Внутренняя политика Елизаветы Петровны»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ», «ИСТОРИЯ РОССИИ»

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классах относятся:

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и
самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире;

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию
изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к
личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого,
историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны.

– первичная гражданская, социальная, этнонациональная и культурная идентичность на
основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом;

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к прошлому через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

– осторожность и внимательность при работе с историческими текстами и апелляции к
прошлому.

- реализация воспитательного потенциала уроков истории предполагает привлечение
внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, к сфере
личностного развития обучающихся при изучении истории Отечества, их рефлексии в
отношении ключевых исторических событий и их участников, «человека в истории»,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –



инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; применение на уроке интерактивных форм работы, в том
числе – дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога (например, организация дискуссий рекомендована при изучении тем,
где рассматриваются так называемые «Трудные вопросы истории», перечисленные в Историко-
культурном стандарте); организацию самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе
поисковой и исследовательской, формирование умений работать с многообразными
источниками исторической и современной информации; использование воспитательных
возможностей содержания учебных предметов «История» и через демонстрацию детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения
проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные).

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в
проектной деятельности.

Предметные результаты изучения истории учащимися 8 класса включают:
– элементарные представления о закономерностях развития человеческого общества с

древности до наших дней в экономической, социальной, политической и культурной сферах;
понимание основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими, политическими и культурными явлениями, их
влияния на жизнь человека;

– умение определять исторические и общественно-политические понятия и
использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном мире;

– умение искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять
содержащуюся в различных исторических источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого.

Обучающийся научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

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



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

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

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

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

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

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

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

Содержание курса
«Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век»- 25 ч.
Вводный урок (l ч)
Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в

мировой истории XVIII в.



Раздел I. Эпоха Просвещения: идеи и люди (4 ч)
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.:
Истоки Просвещения, Просвещение в Европе и Америке.
Просвещённый абсолютизм. Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное.

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Проверочная работа «Эпоха Просвещения».
Раздел II. Государства Европы и Америки в XVIII в. Наследственные и выборные

монархии, республики в Европе. Международные отношения в XVIII в. (2 ч)
Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления.

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав.

Государства Европы в XVIII в. (4 ч)
Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — XVIII вв.:

начало промышленного перевода, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы.
Колониальные империи Европы.

Война за независимость и образование Соединённых Штатов Америки
Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».
Раздел 3. Революция во Франции (4 ч)
Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины участники. Начало и основные

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.

Проверочная работа «Французская революция: начало, ход и итоги революции» - 1 час.
Страны Азии в XVIII в. (5 ч)
Османская империя: от могущества к упадку. Персия XVIII в.
Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские завоевания.
Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. Начало

самоизоляции Китая.
Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в.
Проверочная работа
«Страны Востока в XVIII веке»- 1 час.
Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч)
Европейская культура XVIII в.: основные черты развития, развитие науки: завершение

переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и
изобретатели.

Роль изобретений XVIII в. в промышленной революции.
Стили художественной культуры XVII - XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм).

Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Европейская культура XVIII века»-

проект- 1 час.
Страны Европы XVIII в. Итоговое занятие. Контрольная работа (l ч.)
Содержание рабочей программы по учебному предмету «История России»
8 класс (2 часа в неделю)- 37 часов



Введение (1 ч)
Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты
исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры,
науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение
эффективности управления в новых исторических условиях, формирование регулярной армии
и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и национальной
безопасности. Источники по российской истории XVIII в.

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. Раздел
I. Эпоха реформ Петра I (9 ч)

Начало правления Петра I.
Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных

походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689).
Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695 - 1696 гг. Начало строительства
российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность
Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698
г. и расправа над царевной Софьей.

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство.
Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын,

Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д.
Меншиков.

Начало Северной войны.
Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к

Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и
процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые
победы 1701 - 1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга.

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы,
регулярная армия. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков.

Победа в Северной войне.
Развитие военно-политической ситуации в 1704 - 1709 гг. для России и Швеции.

Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой
и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского
похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714 - 1720 гг., их
значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский
поход 1722 - 1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы России в
Северной войне.

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л.

Левенгаупт, М.М. Голицын.
Преобразования Петра I.
Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии,

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации
и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и
обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа



и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о
единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о рангах.
Формирование системы абсолютизма.

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство
заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль
государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда.
Государственные меры поощрения торгов-пи и торгово-экономических связей: принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в
исторической науке.

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор,
патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал,
ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах,
мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм,
протекционизм, Таможенный тариф.

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский,
Никита Демидов.

Народные движения в начале XVIII в.
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как
пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина:
причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его
поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй
половины XVII - первой четверти XVIII в.

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы.
Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В.

Долгорукий, П.И. Хованский.
Преобразования в области культуры и быта.
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и
специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового
летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости».
Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты
в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева.
Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт
правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского
дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы,
фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская
академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека,
музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес.

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М.
Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный.

Династия Романовых в первой четверти XVIII в.



Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича
Алексея. Вторая женитьба Метра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии
престола и его последствия. ИТОГИ, последствия и значение петровских преобразований.
Образ Петра I в русской культуре.

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола.
Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.
Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч.) Россия после Петра I.

Начало эпохи дворцовых переворотов.
Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых

переворотов. Фаворитизм. Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы,
фаворитизм. Основные персоналии: Екатерина I.

Екатерина I и Пётр II.
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д.

Меншикова при эре. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба
дворянских группировок влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншиков
а. Вексельный устав 1729 г. Основные понятия и термины: Верховный тайный совет,
«верховники», Вексельный устав. Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И.
Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И.
Головкин, П.А. Толстой.

Правление Анны Иоанновны.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета

министров. Роль И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и
политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение
прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за
польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 гг.: причины, ход военных действий,
итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». Основные понятия и  термины: «верховники»,

«Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. Основные персоналии: Анна
Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, П. Волынский, С.
Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна.

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война.
Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743

гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в
Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с
вступлением на престол Петра III. Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция,
международный конфликт.

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С.
Салтыков, Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв.

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III.
Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и

привилегии дворянка. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая
политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли
косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий



в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора.
«Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота июня 1762 г.

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные
налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства».

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов,
Пётр III, Екатерина Алексеевна.

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч.) Внутренняя политика Екатерины
II и просвещённый абсолютизм.

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый
абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного
землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи
просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы.

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия,
«Наказ», секуляризация.

Основные персоналии: Екатерина II.
Губернская реформа и сословная политика Екатерины II.
Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели

сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство - «первенствующее
сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству
и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском
управлении.

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское
правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан -
исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии,
мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума.

Крепостное право в России во второй половине XVIII в.
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности

крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения
помещиков и крепостных во второй половине XVIII в.

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина,
оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура.

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в.
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии
промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд.
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных
предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.).
Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во
внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская,
Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути
внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др.



Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка,
ассигнация.

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы.

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775)
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для

возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва.
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников.
Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства
по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания
Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли.

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И.

Михельсон.
Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.:
причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и
адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и
др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского
мирных договоров. Политика России на Кавказе.

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков,

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин.
Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в.
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи

Посполитой вместе империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи
Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение
Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под
предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России.
Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость
североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-
шведская война — 1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция.

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой.
Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И.

Панин, Безбородко, Густав III, ЛюдовикXVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Народы Российской империи в XVIII в.
Россия - многонациональная империя. Задачи национальной политики российского

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего
сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и
веротерпимости по отношению к не православным и нехристианским конфессиям. Расселение
колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по



привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской
империи.

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие,
старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание,
иудаизм, язычество, колонисты.

Освоение Новороссии
Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на

новоприсоединенные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин.
Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие
торговли и промышленности в Новоросии. Расселение колонистов в Новороссии.
Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерина юг в 1787 г.

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество.
Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин.
Правление Павла I.
Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I:

военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя
политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе
антифранцузской коалиции в 1798 - 1799гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В.
Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф.Ушакова. Предпосылки
недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11
марта 1801 г.

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион.
Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого

(10 ч.)
Школа, образование и воспитание в XVIII в.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей
Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее
образование. Основание Московскогоуниверситета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее
воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и
Москве.

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский
корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка,
народные училища.

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов.
Российская наука в XVIII в.
Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной
Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины и здравоохранения.
Достижения техники (А.К. Нартов, ИИ. Ползунов, И. П. Кулибин). Изучение российской
словесности и развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова.
Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер).



Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская
коллегия, Российско- американская компания.

Основные персоналии: Я. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П.
Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, СМ. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И.
Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.Н. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К.
Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев.

Михаил Васильевич Ломоносов.
Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук.

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов.

Общественная мысль второй половины XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в
обществе. Деятельность А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество.
Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов,

А.Я. Поленов.
Русская литература, театральное и музыкальное искусство.
Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе.

Драматургия (А.П. Сумароков Д И Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII
в. Г.Р.Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина.
Театральное искусство. Музыка.

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная
комедия, Придворная певческая капелла.

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И.
Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А.
Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И Фомин, Д.С. Бортнянский.

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись.
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко,
классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского
искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура
XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея«регулярной застройки» и ее воплощение в российских
городах.

Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга.
В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его
выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVTII в.
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Основные понятия и термины:
барокко, рококо, классицизм.

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф.
Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старое, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И.
Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С.
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.

Культура и быт российских сословий



Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения
в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. Основные
понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет,
кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, французский
(регулярный) парк, английский (пейзажный) парк.

Подготовка и защита проекта по теме "Российская культура, наука, общественная
мысль после Петра Великого" (2ч)

Итоговая контрольная работа (1ч)
Обобщающий урок по курсу (2ч)
Итоговое повторение (2ч)
Резерв- 1 час

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«История» используется традиционная четырехбалльная система:

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов значительно выше базового;

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить
уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых
знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для
обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года с
целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные



и устные методы контроля.

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная
работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления
индивидуальных творческих заданий.

Устный опрос

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по истории.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять исторические термины,
устанавливать причинно- следственные связи исторических событий и процессов. При оценке
ответа ученика надо учитывать:

 понимание содержания исторического материала;
 умение использовать историческую терминологию;
 понимание причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями;
 умение давать собственную оценку историческим явлениям и событиям;
 умение характеризовать вклад конкретной личности в историю.
Отметка «5» ставится, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно- следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор исторического текста, так же делать самостоятельные

выводы;
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно- следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор исторического текста, однако допускает 2-3 неточности в

ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно- следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор исторического текста;
Отметка «2» ставится, если ученик:

 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала;
 обнаруживает неумение объяснить причинно- следственные связи исторических событий

и явлений;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор исторического текста;



Письменный опрос (тест).

 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Проектная работа.

Критерии оценивания:

 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к истории;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и историческая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.
Технико-
экономические
требования

Оценка «5»

ставится, если
учащийся:

Оценка «4»

ставится, если
учащийся:

Оценка «3»

ставится, если
учащийся:

Оценка «2»

ставится,
если учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное

соответствие

содержания
доклада и

проделанной
работы.

Правильно и четко

отвечает на все

поставленные

вопросы. Умеет

самостоятельно

подтвердить

теоретические

Обнаруживает, в

основном,
полное

соответствие

доклада и

проделанной

работы.
Правильно

и четко отвечает

почти на все

поставленные

вопросы. Умеет,
в основном,

самостоятельно

Обнаруживает

неполное

соответствие

доклада и

проделанной

проектной
работы.

Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные

вопросы.

Затрудняется

самостоятельно

Обнаруживает
незнание
большей части

проделанной
проектной
работы.

Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.

Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.



положения

конкретными

примерами.

подтвердить

теоретические

положения

конкретными

примерами

подтвердить

теоретическое

положение

конкретными

примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).

Соответствие

требованиям

последовательности

выполнения
проекта.

Грамотное, полное

изложение всех

разделов.

Наличие и качество
наглядных матери-
алов
(иллюстрации,

зарисовки,

фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие

технологических

разработок

современным

требованиям.

Эстетичность

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).

Соответствие

требованиям

выполнения

проекта.

Грамотное, в

основном,
полное

изложение всех

разделов.

Качественное,

неполное
количество

наглядных

материалов.

Соответствие

технологических

разработок

современным

требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологически
х разработок
современным
требованиям.

Рукописный

вариант.

Не
соответствие

требованиям

выполнения

проекта.

Неграмотное

изложение всех

разделов.

Отсутствие

наглядных

материалов.

Устаревшие

технологии

обработки.



выполнения.

Практическая
направленност
ь

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт  имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует
и не может
использоватьс
я по
назначению.



РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

по обществознанию

уровень образования - основное общее

класс – 8 а, г

количество часов – 33 (1 час в неделю)

используемый учебник - Боголюбов Л.Н, Иванова
Л.Ф. Обществознание: учебник для 8 класса –
М.: «Просвещение», 2021.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Учебная программа основного общего образования по обществознанию (8 класс) составлена на
основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями)
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных
организациях в 2023/2024 учебного года (приложение к письму Минпросвещения
России от 06.08.2021 № СК-228/03);

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28;

 авторской программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, «Обществознание, рабочие
программы основного общего образования, предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы». (М., «Просвещение», 2018 г.);

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета
«Обществознание»

Человек. Деятельность человека
Ученик научится:
1. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики

его природы;
2. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности

подросткового возраста;
3. в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
4. характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей

человека;
5. приводить примеры основных видов деятельности человека;
6. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Ученик получит возможность научиться:
1. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с

деятельностью человека;
2. оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
3. оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
4. использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике



межличностных конфликтов;
5. моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия

группы на человека, делать выводы.
Общество
Ученик научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль

природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать

социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и

процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и

личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Ученик получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах

общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать

основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Ученик научится:
1. раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения

человека;
2. различать отдельные виды социальных норм;
3. характеризовать основные нормы морали;
4. критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

5. раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

6. характеризовать специфику норм права;
7. сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
8. раскрывать сущность процесса социализации личности;
9. объяснять причины отклоняющегося поведения;
10.описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося

поведения.
Ученик получит возможность научиться:
1. использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;



2. оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Ученик научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое

мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития

культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное

отношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей

профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Ученик получит возможность научиться:
1. описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений

культуры;
2. характеризовать основные направления развития отечественной культуры в

современных условиях;
3. критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Ученик научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать

основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского

государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в

обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Ученик получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций



историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам

молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Ученик научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные

признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Ученик научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,

гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Ученик получит возможность научиться:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на

положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Ученик научится:
 характеризовать систему российского законодательства;



 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых

отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с нормами поведения, установленными законом.

Ученик получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и

средствами.

Экономика
Ученик научится:

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;- называть и конкретизировать примерами виды
налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа;



 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления
и процессы;

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и
предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;-
характеризовать экономику семьи;

 анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников

экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Ученик получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,

получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием

состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и

модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

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

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа
направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО,
включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на
формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности»,
«Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа
с текстом».

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлое и настоящее 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;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



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

 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение 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, монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты изучения:
 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.

Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса
Вводный урок (1 ч.)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться

успехов в работе в классе и дома.
Глава I. Личность и общество (6 ч.)
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке.

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству.
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание
человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек.



Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие
общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество
в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы
современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека.
Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры.

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной
России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и
долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода
и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и
самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества.
Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного
общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в
современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии.
Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести

Глава III. Экономика (13 ч.)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы
экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита
прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства.
Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные
организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный
минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты
прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы.
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство.

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные
конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в



постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит.
Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин.
Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между
поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в
многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость
здорового образа жизни.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«История» используется традиционная четырехбалльная система:
- отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов значительно выше базового;
- отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;
- отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным требованиям;
- отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
- предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить
уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
- текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых
знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки учебного
процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;
- тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для
обобщения и систематизация учебного материала всей темы;
- итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.
Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные и
устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная работа.
Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления индивидуальных
творческих заданий.
Устный опрос
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по истории.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять обществоведческие  термины,
установливать причинно- следственные связи социальных событий и процессов. При оценке
ответа ученика надо учитывать:
- понимание  содержания обществоведческого  материала;



- умение использовать обществоведческую терминологию;
- понимание причинно-следственных связей между социальными событиями и
явлениями;
- умение давать собственную оценку социальным явлениям и событиям;
- умение характеризовать жизненные ситуации с точки зрения социальных норм.
Отметка «5» ставится, если ученик:
- обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;
- умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и
явлениями;
- привлекает термины для аргументации своих выводов;
- умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста, так же делать
самостоятельные выводы;
Отметка «4» ставится за ответ, если ученик:
- обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;
- умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и
явлениями;
- привлекает термины для аргументации своих выводов;
- умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста, однако допускает 2-3
неточности в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
- обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;
- умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и
явлениями;
- привлекает термины для аргументации своих выводов;
- не умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста текста;
Отметка «2» ставится, если ученик:
- обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого
материала;
- обнаруживает неумение объяснить причинно- следственные связи исторических
событий и явлений;
- не привлекает термины для аргументации своих выводов;
- не умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста;

Письменный опрос (тест).
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Проектная работа.
Критерии оценивания:
- общая культура представления итогов проделанной работы;
- интерес к истории;
- оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;



- содержательность и историческая ценность собранного материала;
- владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
- последовательность, логика изложения собственных мыслей;
- художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится,
если учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям

последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.

Наличие и качество
наглядных матери-
алов
(иллюстрации,

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологически

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.



зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

х разработок
современным
требованиям.

Практическая
направленност
ь

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт  имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует
и не может
использоватьс
я по
назначению.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по истории

уровень образования - основное общее

класс – 9 б, в

количество часов – 98 (3 часа в неделю);

используемые учебники - «Всеобщая история.
История Нового времени» / Н. В. Загладин, Л.
С. Белоусов, М.: Русское слово, 2020

«История России 1801-1914 гг.» /К. А.
Соловьев, А. П. Шевырев М.: Русское слово,
2020



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основании:
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №28;
примерной программы по истории на уровне среднего общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

программы авторского коллектива под руководством Н. В. Загладина «История Нового
времени» и программы авторского коллектива под руководством К. А. Соловьева «История
России» (М., «Русское слово», 2017г.), используемый для реализации данной рабочей
программы;

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«История» сводятся к: формированию гармонично развитой личности, способной к
самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, воспитанию у
обучающихся общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма,
правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным
нормам и моральным ценностям, развитию понимания приоритетности общенациональных
интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской
Федерации и законодательстве Российской Федерации.

Место учебного предмета «История» в учебном плане
Обязательное изучение истории в 9 классе предусматривает ресурс учебного времени в

объёме 102 часов – 3 часа в неделю.
Рабочая программа по истории составлена из расчета часов, указанных в учебном плане

МАОУ лицея №28.
Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и

расписания занятий) данная рабочая программа в 9 б, д  классах рассчитана на 98 часов.
Компенсация недостающих 4 часов осуществляется за счет укрупнения дидактических

единиц по темам: «Серебряный век российской культуры. Просвещение и наука в начале XX
в.» и «Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября» и резервного дня (1ч.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ» В 9 КЛАССЕ

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; 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

Предметные результаты:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;

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

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

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

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

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 9 класса по
истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных)
компонентов. В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и
периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место,
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать
(классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на
легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников,
выявлять их сходство и различия.



4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт
историка); соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл,
значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления,
определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических
событий.

6. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,
изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение
к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические
знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать знания
об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной
жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников
истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: используя историческую карту,
характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств



в Новое время; использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.); сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в
чём заключались общие черты и особенности; применять знания по истории России и своего
края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

98 ЧАСОВ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  НОВАЯ ИСТОРИЯ (37 ЧАСОВ).
Введение – 1ч
Тема I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии. (7 ч.)
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны.

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских
государств в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С.
Боливар. X. Сан-Мартин.

Тема II. Становление национальных государств в Европе (4 ч.)
Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские

революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы.
Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства.
О.Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-
Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.

Тема III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно -
политические итоги (5 ч.)

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе.
Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развити
и. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Марксизм. К. Маркс.
Ф. Энгельс. Анархизм. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы.
Тредюнионы. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий.
Социальный реформизм во второй половине XIX -начале XX в. Д. Ллойд Джордж Т. Рузвельт.
В. Вильсон. Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация.
Технический прогресс во второй половине XIX -начале XX веков. Монополистический
капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий
индустриального общества.

Тема IV. Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX века (6 ч.)
Великобритания и её доминионы. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: эк

ономическое и политическое развитие,
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-
1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. США и страны
Латинской Америки. Доктрина Монро. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.

Тема V. Восток в орбите влияния Запада (9 ч.)
Создание колониальных империй. Установление британского колониального

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов.
Колониальные захваты в Африке. Империализм - идеология и политика. Мексиканская
революция 1910-1917 гг. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX
вв. Революции в Иране, Османской империи, Китае



Тема VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX–начале
ХХ в. (1 ч.)

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. Начало борьбы за передел мира.
Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы.

Тема VII. Наука, культура и искусство в XIX-начале XX века (3+1 ч.)
Развитие культуры в XIX —начале XX в. Развитие научной картины мира в XIX в.

Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-XX вв. Демократизация
образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.
Основные течения в художественной культуре XIX -начала XX в. (романтизм, реализм, модерн,
символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.

Контрольная работа по курсу Всеобщей истории 1801-1914 гг. – 1ч

ИСТОРИЯ РОССИИ (61 ЧАС).

Введение – 1ч.
Тема 1. Россия на пути к реформам 1801-1861г. (22ч. + 1ч)
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Дворянская

усадьба. Помещик и крестьянин. Промышленное развитие. Торговля и пути сообщения. Города
и горожане.

Внутренняя политика Александра I в1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые
преобразования. Александр I и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств.
Негласный комитет. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения.
Аграрная реформа в Прибалтике.

Россия в международных отношениях начала XIX века. Внешняя политика в 1801—1812
гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней
политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией
и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к
уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические
реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и
последствия.

Отечественная война 1812 года. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его
значение. Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов,
П. И. Багратион. Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой
армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в
Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Заграничные
походы русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало Заграничных
походов, их цена. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском
конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике
Александра 1. Россия и Америка. Россия — мировая держава.

Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. Внутренняя политика в 1814—1825
гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра 1. Польская конституция.



«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции
в начале 1820-х гг. основные итоги внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 года.
Экономический 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской
реформы д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли.

Общественное движение при Александре I. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное
и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и
общественные движения.

Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Смерть Александра 1 и
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского
полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.

Российская империя в 1825—1855 гг.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата.

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса.
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура).

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов
Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с
революционными настроениями. 111 отделение царской канцелярии.

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Социально-экономическое
развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической
системы. Начало промышленного переворота, его Экономические и социальные последствия.
Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления
государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост городов.

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного
движения 1830—1850-Х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С. С.
Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение Западники (Т. Н.
Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин).

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф.
Самарин). Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г.
Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма.

Внешняя политика во второй четверти XIX века. Внешняя политика во второй четверти
ХIХ в. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-
иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-
английских противоречий. Россия и Центральная Азия.

Крымская война 1853-1856 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного
вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С.
Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги.

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Научные
открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И.
Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические
открытия М. В. Остроградского и Н. Развитие образования, его сословный характер. Научные
открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И.
Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические
открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и
Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии.

Русские первооткрыватели и путешественники. Русские первооткрыватели и
путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф.
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. дальневосточные экспедиции Г. И.



Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Национальные корни
отечественной культуры и западные влияния.

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И.
Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический
реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович, драматургические произведения А. Н.
Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление
русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А.
С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов.
П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка
городов, А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин Казанский собор). К. И.
Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в
Москве, реконструкции Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А.
Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура
народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение культур.

Изобразительное искусство. Театр и музыка. Наука.
Контрольная работа по разделу «Россия на пути к реформам 1801-1861г.». – 1ч.

Тема 2. Россия в эпоху реформ (17 ч)
Отмена крепостного права в России. Необходимость и предпосылки реформ.

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе.
Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима.
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Отмена
крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка
крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Реформы местного самоуправления и суда. Создание местного самоуправления.
Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила.
Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной
группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. ХIХ в. «конституция» М. Т. Лорис-
Меликова. Итоги и последствия реформ 1860— 1870-х гг. Национальный вопрос в
царствование Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на
Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии
Финляндии. Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья.

Реформы в области образования и военного дела. Национальный вопрос в царствование
Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в
Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии.
Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья.

Претворение реформ в жизнь. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-
экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность
Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка
сельскохозяйственного промышленного производства, развитие торговли. Реорганизация
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного
переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата.

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского
либерализма середины 50-х — начала 60-х гг. ХIХ в. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.



Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский.
Теоретики революционно народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв.
Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и
«нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия.

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

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в
1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской
войны. Политика России в средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. причины, ход военных действий, итоги. М. Д.
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.

Культурное пространство России во второй половине XIX в. Народы России во второй
половине XIX в. Национальная политика самодержавия

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

Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало рабочего
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и
печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление.
Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика
экономической политики Александра III. деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая политика
И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое
десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного
общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный
облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль
духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса
расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства.
Казачество. Особенности российского пролетариата.

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного народничества.
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение
марксизма в России.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в
Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ века.

Просвещение и наука во второй половине XIX века. Расцвет российской
демократической культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в. Школьная реформа.
Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, д. И. Менделеев, И. М. Сеченов).
Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение
издательского дела.

Литература и изобразительное искусство.



Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М.
Достоевский). Развитие российской журналистки революционно-демократическая литература.
Русское искусство.

Архитектура, музыка, театр, народное творчество.
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П.

И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера.
Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и
взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Новые черты в жизни города и деревни.
Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан.
Изменения в деревенской жизни.

Контрольная работа по разделу «Россия в эпоху реформ». – 1ч.

Тема 3. Кризис империи в начале XX в. (17+3ч.)
Экономическая политика конца XIXв. Промышленное развитие. Финансы. Сельское

хозяйство. Аграрный вопрос.
Население. Деревня и город. Развитие транспорта и связи. Разложение сословного слоя.

Международное положение. Дальневосточная политика России.
Русско-японская война. Отношение общества к началу войны. Блокада Порт-Артура.

Цусимское сражение. Итоги войны и их влияние на первую русскую революцию.
Россия на рубеже XIX-XX вв. Либеральное движение. Борьба в правительстве.
Кровавое воскресенье. Массовые движения.
Поиски выхода из кризиса. Всероссийская октябрьская политическая стачка.
Социалистические партии. Либеральные партии. Консервативные партии.

Революционные события ноября-декабря 1905г.
Законодательное представительство. Первая Государственная дума. Вторая

Государственная дума.
Программа системных реформ Столыпина. Крестьянская реформа. Правительство и

Государственная дума.
Внешняя политика России после русско-японской войны. Боснийский кризис.

Предвоенные годы. Серебряный век. Философия. Литература. Живопись.
Архитектура. Скульптура. Музыка.
Просвещение. Наука.
Контрольная работа по разделу «Кризис империи в начале XX в.» - 1ч
Итоговое повторение – 2ч

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«История» используется традиционная четырехбалльная система:

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов значительно выше базового;

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;



 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить
уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых
знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются
письменные и устные методы контроля.

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная работа.
Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления индивидуальных
творческих заданий.

Устный опрос

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по истории.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять исторические термины,
установливать причинно- следственные связи исторических событий и процессов. При оценке
ответа ученика надо учитывать:

 понимание содержания исторического материала;
 умение использовать историческую терминологию;
 понимание причинно-следственных связей между историческими событиями и

явлениями;
 умение давать собственную оценку историческим явлениям и событиям;
 умение характеризовать вклад конкретной личности в историю.

Отметка «5» ставится, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно-следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор исторического текста, так же делать самостоятельные

выводы;



Отметка «4» ставится за ответ, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно-следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор исторического текста, однако допускает 2-3 неточности в

ответе.

Отметка «3» ставится, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно- следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор исторического текста;

Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить причинно- следственные связи исторических

событий и явлений;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор исторического текста;

Письменный опрос (тест).

 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 50 % работы

Проектная работа.

Критерии оценивания:

 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к истории;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и историческая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»

ставится, если
учащийся:

Оценка «4»

ставится, если
учащийся:

Оценка «3»

ставится, если
учащийся:

Оценка «2»

ставится,
если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие

Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие

Обнаруживает
Неполное
соответствие
доклада и

Обнаруживае
т незнание
большей
части



содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

проделанной
проектной
работы. Не
может
правильно и
четко ответить
на отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

проделанной
проектной
работы.

Не может
правильно и
четко
ответить на
многие
вопросы.

Не может
подтвердить
теоретически
е положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательнос
ти
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.

Наличие и качество
наглядных матери
алов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественны
е наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологически
х разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение
всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленнос
ть

Выполненный
продукт
соответствует и

Выполненный
продукт
соответствует и

Выполненный
продукт имеет
отклонение от

Выполненны
й продукт не
соответствует



может
использоваться по
назначению,
предусмотренном
у при разработке
проекта.

может
использоваться
по назначению
и допущенные
отклонения в
проекте не
имеют
принципиально
го значения.

указанного
назначения,
предусмотренно
го в проекте, но
может
использоваться в
другом
практическом
применении.

и не может
использовать
ся по
назначению.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по обществознанию

уровень образования - основное общее

класс – 9 б,д

количество часов – 32 (1 час в неделю)

используемый учебник - Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.
«Обществознание». 9 класс,
«Просвещение», 2021.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями)
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
- рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к формированию
графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в
2021/2022 учебного года (приложение к письму Минпросвещения России от 06.08.2021 №
СК-228/03);
- основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
- авторской программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, «Обществознание, рабочие
программы основного общего образования, предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы». (М., «Просвещение», 2018 г.);
- учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане.

Обязательное изучение обществознания в 9 классе предусматривает ресурс учебного
времени в объёме 34 часа – 1 час в неделю.

Рабочая программа по обществознанию составлена из расчета часов, указанных в
учебном плане МАОУ лицея №28:

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2023-2024 учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана в 9б и 9д классах на 32 часов.
Компенсация недостающих 2 часов будет осуществляться за счет часов резервного времени
(2ч.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 9 КЛАССЕ

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по
обществознанию, являются:

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от

постановки цели до получения и оценки результата);



• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной
и коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами являются:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;

ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;



основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с

другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Политическая жизнь общества

Ученик научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества

демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на

примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,

основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Ученик получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать

обоснованные выводы.
Ученик научится:
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.

Ученик  получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,

происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в

мире.



Ученик научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам

• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.

Ученик получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую
оценку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в
их становление и развитие.

Ученик научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров;

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными законом.

Ученик получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный

возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами

и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному

самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Обучающийся научится:
сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
логично выстраивать устные высказывания, монолог, вести, дискуссию, при этом



следовать этническим нормам и правилам ведения диалога;
выполнять познавательные и практические задания;
выполнять причинно-следственный анализ.
Обучающийся получит возможность
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
-первичного анализа и использования социальной информации;
-сознательного неприятия антиобщественного поведения

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

9 КЛАСС. 32 ЧАСА

Вводный урок (1 ч.)
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как

добиваться успехов в работе в классе и дома.

Раздел 1. Политика и социальное управление (12 ч)

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и

внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие

демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства

в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского

общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность
политического экстремизма.

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии
и движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль
СМИ в предвыборной борьбе.

Раздел 2. Право (17 ч+1)

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.



Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав
и свобод человека и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты
прав человека и гражданина в РФ.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период
вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Итоговая контрольная работа
Итоговое повторение
Резерв – 2ч.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«История» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;



 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления
индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по истории.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять обществоведческие
термины, устанавливать причинно - следственные связи социальных событий и процессов.
При оценке ответа ученика надо учитывать:
 понимание  содержания обществоведческого материала;
 умение использовать обществоведческую терминологию;
 понимание причинно-следственных связей между социальными событиями и

явлениями;
 умение давать собственную оценку социальным явлениям и событиям;
 умение характеризовать жизненные ситуации с точки зрения социальных норм.
Отметка «5» ставится, если ученик:
 обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;
 умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и

явлениями;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор обществоведческого  текста, так же делать

самостоятельные выводы;
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:
 обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;
 умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и

явлениями;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста, однако допускает 2-3

неточности в ответе.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;
 умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и

явлениями;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста;
Отметка «2» ставится, если ученик:
 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого

материала;
 обнаруживает неумение объяснить причинно- следственные связи исторических

событий и явлений;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор обществоведческого  текста;

Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы



 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы
Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к истории;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и историческая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка
«2»

ставится,
если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям

последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.

Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.



фотографии, схемы
и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

современным
требованиям.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт  имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует
и не может
использоваться
по
назначению.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(индивидуальное обучение)

по истории
учителя

Зайцевой Юлианы Юрьевны
уровень образования - основное общее

Ф.И.обучающегося Резниченко Дмитрий

класс – 8 в

количество часов – 65 (2 часа в неделю)
используемые учебники - «Всеобщая история. История
Нового Времени. XVIIIвек» Н.В.Загладин , Л.С.
Белоусов, Л.А. Пименова.: Русское слово, 2021

«История России. XVIIIвек» /Е.В. Пчелов, В.Н.Захаров.
М.: Русское слово, 2021



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №

28;
 учебной программы по истории 8 класса, являющейся структурным элементом

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ лицея № 28;

 индивидуального учебного плана, обучающегося 8 в класса Резниченко Дмитрия на
текущий учебный год.

Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по
программе авторского коллектива под руководством Н.В.Загладина , Л.С. Белоусова, Л.А.
Пименовой Всеобщая история. История Нового времени. XVIIIвек.: учебник для 8 класса
общеобразовательных организаций. Под научной редакцией академика РАН, доктора
исторических наук, профессора С.П. Карпова («Русское слово»), В.Н. Захарова, Е.В.
Пчелова История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных
организаций ( «Русское слово») для реализации данной рабочей

Индивидуальным учебным планом Резниченко Дмитрия предусмотрено на
изучение истории 2 часа обязательной нагрузки, обучающегося в неделю.

Таким образом, программа по истории рассчитана на 68 часов занятий с
преподавателем. Фактически (с учетом годового календарного графика МАОУ лицея №28
и расписания занятий Резниченко Дмитрия 2023-2024 учебный год) данная рабочая
программа рассчитана на 66 часов в год.

Контроль реализации программы осуществляется в различных формах:
 проверочные самостоятельные работы,
 дифференцированные разноуровневые контрольные работы,
 тематические зачеты,
 рейтинговое тестирование.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ», «ИСТОРИЯ РОССИИ»

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классах относятся:

- формирование представлений о видахидентичности, актуальных для становления и
самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире;

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию
изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение
к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого,
историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны.

– первичная гражданская, социальная, этнонациональная и культурная идентичность на
основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом;

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к прошлому через понимание
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох, осмысление
социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

– осторожность и внимательность при работе с историческими текстами и апелляции к
прошлому.

- реализация воспитательного потенциала уроков истории предполагает привлечение
внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, к сфере личностного



развития обучающихся при изучении истории Отечества, их рефлексии в отношении ключевых
исторических событий и их участников, «человека в истории», организация их работы с получаемой
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; применение на уроке
интерактивных форм работы, в том числе – дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога (например, организация дискуссий
рекомендована при изучении тем, где рассматриваются так называемые «Трудные вопросы
истории», перечисленные в Историко-культурном стандарте); организацию самостоятельной
деятельности обучающихся, в том числе поисковой и исследовательской, формирование умений
работать с многообразными источниками исторической и современной информации; использование
воспитательных возможностей содержания учебных предметов «История» и через демонстрацию
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения
проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные).

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной
деятельности.

Предметные результаты изучения истории учащимися 8 класса включают:
– элементарные представления о закономерностях развития человеческого общества с

древности до наших дней в экономической, социальной, политической и культурной сферах;
понимание основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими, политическими и культурными явлениями, их
влияния на жизнь человека;

– умение определять исторические и общественно-политические понятия и использовать их
для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире;

– умение искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять
содержащуюся в различных исторических источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого.

Обучающийся научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

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

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

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



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

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

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

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

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

Содержание курса
«Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век»- 25 ч.
Вводный урок (l ч)
Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в мировой

истории XVIII в.
Раздел I. Эпоха Просвещения: идеи и люди (4 ч)
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.:
Истоки Просвещения, Просвещение в Европе и Америке.
Просвещённый абсолютизм. Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное.

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Проверочная работа «Эпоха Просвещения».
Раздел II. Государства Европы и Америки в XVIII в. Наследственные и выборные

монархии, республики в Европе. Международные отношения в XVIII в. (2 ч)
Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления.

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав.

Государства Европы в XVIII в. (4 ч)



Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — XVIII вв.:
начало промышленного перевода, развитие мануфактурного производства, положение сословий.
Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. Колониальные империи
Европы.

Война за независимость и образование Соединённых Штатов Америки
Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».
Раздел 3. Революция во Франции (4 ч)
Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины участники. Начало и основные

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.

Проверочная работа «Французская революция: начало, ход и итоги революции» - 1 час.
Страны Азии в XVIII в. (5 ч)
Османская империя: от могущества к упадку. Персия XVIII в.
Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские завоевания.
Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. Начало

самоизоляции Китая.
Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в.
Проверочная работа
«Страны Востока в XVIII веке»- 1 час.

Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч)
Европейская культура XVIII в.: основные черты развития, развитие науки: завершение

переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и
изобретатели.

Роль изобретений XVIII в. в промышленной революции.
Стили художественной культуры XVII - XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм).

Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Европейская культура XVIII века»-проект- 1

час.
Страны Европы XVIII в. Итоговое занятие. Контрольная работа (l ч.)
Содержание рабочей программы по учебному предмету «История России»
8 класс (2 часа в неделю)- 37 часов
Введение (1 ч)
Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху

Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты исторического
развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация
товарооборота, укрепление государственности и повышение эффективности управления в новых
исторических условиях, формирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших
задач в сфере внешней политики и национальной безопасности. Источники по российской истории
XVIII в.

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. Раздел I.
Эпоха реформ Петра I (9 ч)

Начало правления Петра I.
Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных

походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники
молодого Петра. Азовские походы 1695 - 1696 гг. Начало строительства российского флота и его
первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в
странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей.

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство.



Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А.
Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков.

Начало Северной войны.
Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной

войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в
России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701 - 1704 гг. и их
значение. Основание Санкт-Петербурга.

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная
армия. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков.

Победа в Северной войне.
Развитие военно-политической ситуации в 1704 - 1709 гг. для России и Швеции. Подготовка

обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его
историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода
русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714 - 1720 гг., их значение.
Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722 -
1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы России в Северной войне.

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л.

Левенгаупт, М.М. Голицын.
Преобразования Петра I.
Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии,

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и
бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и
обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и
сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о
единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о рангах. Формирование
системы абсолютизма.

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов,
мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в
создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные
меры поощрения торгов-пи и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке.

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор,
патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал,
ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах,
мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм,
протекционизм, Таможенный тариф.

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита
Демидов.

Народные движения в начале XVIII в.
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример
казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины,
социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское
восстание. Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII - первой четверти
XVIII в.

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы.
Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В.

Долгорукий, П.И. Хованский.
Преобразования в области культуры и быта.



Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и
специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового
летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр,
публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве
первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура
Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и
основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы
социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в
положении женщин.

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская
академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, музей,
Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес.

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М.
Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный.

Династия Романовых в первой четверти XVIII в.
Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея.

Вторая женитьба Метра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его
последствия. ИТОГИ, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре.

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола.
Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.
Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч.) Россия после Петра I. Начало

эпохи дворцовых переворотов.
Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов.

Фаворитизм. Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм.
Основные персоналии: Екатерина I.

Екатерина I и Пётр II.
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д.

Меншикова при эре. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба
дворянских группировок влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншиков а.
Вексельный устав 1729 г. Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники»,
Вексельный устав. Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II,
А.Г. Долгорукий, А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой.

Правление Анны Иоанновны.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета

министров. Роль И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и
политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав
дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за польское
наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги.
Правление «Брауншвейгской фамилии». Основные понятия и  термины: «верховники»,

«Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. Основные персоналии: Анна Иоанновна,
Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, П. Волынский, С. Лещинский, Август III,
Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна.

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война.
Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг.

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней
войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на



престол Петра III. Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный
конфликт.

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С.
Салтыков, Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв.

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III.
Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии

дворянка. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность
П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание
Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в промышленности и внешней
торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства».
Причины, ход и итоги переворота июня 1762 г.

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные
налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства».

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр
III, Екатерина Алексеевна.

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч.) Внутренняя политика Екатерины II и
просвещённый абсолютизм.

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый
абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного
землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи
просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы.

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ»,
секуляризация.

Основные персоналии: Екатерина II.
Губернская реформа и сословная политика Екатерины II.
Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство - «первенствующее сословие» империи.
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в
губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское
правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан -исправник,
прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане,
городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума.

Крепостное право в России во второй половине XVIII в.
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности

крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения
помещиков и крепостных во второй половине XVIII в.

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк,
помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура.

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в.
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии
промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд.
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных
предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика
Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в
Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская,



Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др.

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка,
ассигнация.

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы.

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775)
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов
Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым.
Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику
Екатерины II и развитие общественной мысли.

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И.

Михельсон.
Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.:
причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и
адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.).
Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных
договоров. Политика России на Кавказе.

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В.

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин.
Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в.
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи

Посполитой вместе империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи
Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы
и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством
Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А.
Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о
вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война — 1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия
и революционная Франция.

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой.
Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И.

Панин, Безбородко, Густав III, ЛюдовикXVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Народы Российской империи в XVIII в.
Россия - многонациональная империя. Задачи национальной политики российского

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского
гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего сословия
Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости
по отношению к не православным и нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в
Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев
в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской империи.

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество,
католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество,
колонисты.

Освоение Новороссии



Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на
новоприсоединенные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство
новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и
промышленности в Новоросии. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского
казачества. Путешествие Екатерина юг в 1787 г.

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество.
Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин.
Правление Павла I.
Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: военная

реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла I:
цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе антифранцузской коалиции
в 1798 - 1799гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под
командованием Ф.Ф.Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского
общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г.

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион.
Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10

ч.)
Школа, образование и воспитание в XVIII в.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей
Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее
образование. Основание Московскогоуниверситета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее
воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и
Москве.

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский
корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка,
народные училища.

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов.
Российская наука в XVIII в.
Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной
Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения
техники (А.К. Нартов, ИИ. Ползунов, И. П. Кулибин). Изучение российской словесности и развитие
литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области
отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер).

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская
коллегия, Российско- американская компания.

Основные персоналии: Я. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П.
Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, СМ. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И.
Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.Н. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К.
Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев.

Михаил Васильевич Ломоносов.
Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук.

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов.

Общественная мысль второй половины XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе.
Деятельность А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».



Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество.
Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я.

Поленов.
Русская литература, театральное и музыкальное искусство.
Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия

(А.П. Сумароков Д И Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р.Державин.
Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство.
Музыка.

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия,
Придворная певческая капелла.

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И.
Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А.
Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И Фомин, Д.С. Бортнянский.

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись.
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и
т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства художников,
архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в
архитектуре. Идея«регулярной застройки» и ее воплощение в российских городах.

Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга. В.И.
Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся
мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVTII в. Новые веяния в
изобразительном искусстве в конце столетия. Основные понятия и термины: барокко, рококо,
классицизм.

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков,
Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старое, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И.
Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий,
В.Л. Боровиковский.

Культура и быт российских сословий
Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в

быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. Основные понятия
и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет, кринолин, фижмы,
турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, французский (регулярный) парк,
английский (пейзажный) парк.

Подготовка и защита проекта по теме "Российская культура, наука, общественная
мысль после Петра Великого" (2ч)

Итоговая контрольная работа (1ч)
Обобщающий урок по курсу (2ч)
Итоговое повторение (2ч)
Резерв- 1 час

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«История» используется традиционная четырехбалльная система:

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов значительно выше базового;



 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды контроля:

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить уровень
готовности учащихся к восприятию нового материала;

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых знаний и
умений; используется учителем как средство своевременной корректировки учебного процесса
и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для
обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года с
целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные и
устные методы контроля.

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная работа.
Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления индивидуальных
творческих заданий.

Устный опрос

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по истории.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять исторические термины,
устанавливать причинно- следственные связи исторических событий и процессов. При оценке ответа
ученика надо учитывать:

 понимание содержания исторического материала;
 умение использовать историческую терминологию;
 понимание причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями;
 умение давать собственную оценку историческим явлениям и событиям;
 умение характеризовать вклад конкретной личности в историю.
Отметка «5» ставится, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно- следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 умеет делать анализ и разбор исторического текста, так же делать самостоятельные выводы;
Отметка «4»ставится за ответ, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно- следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;



 умеет делать анализ и разбор исторического текста, однако допускает 2-3 неточности в
ответе.

Отметка «3» ставится, если ученик:

 обнаруживает глубокое понимание изучаемого периода истории;
 умеет объяснить причинно- следственные связи;
 привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор исторического текста;
Отметка «2» ставится, если ученик:

 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала;
 обнаруживает неумение объяснить причинно- следственные связи исторических событий и

явлений;
 не привлекает термины для аргументации своих выводов;
 не умеет делать анализ и разбор исторического текста;

Письменный опрос (тест).

 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Проектная работа.

Критерии оценивания:

 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к истории;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и историческая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»

ставится, если
учащийся:

Оценка «4»

ставится, если
учащийся:

Оценка «3»

ставится, если
учащийся:

Оценка «2»

ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное

соответствие

содержания
доклада и

проделанной
работы.

Правильно и четко

Обнаруживает, в

основном, полное

соответствие

доклада и

проделанной

работы. Правильно

и четко отвечает

Обнаруживает

неполное

соответствие

доклада и

проделанной

проектной работы.

Не может
правильно и четко

Обнаруживает
незнание
большей части

проделанной
проектной
работы.

Не может
правильно и
четко ответить



отвечает на все

поставленные

вопросы. Умеет

самостоятельно

подтвердить

теоретические

положения

конкретными

примерами.

почти на все

поставленные

вопросы. Умеет, в
основном,

самостоятельно

подтвердить

теоретические

положения

конкретными

примерами

ответить на
отдельные

вопросы.

Затрудняется

самостоятельно

подтвердить

теоретическое

положение

конкретными

примерами.

на многие
вопросы.

Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).

Соответствие

требованиям

последовательности

выполнения
проекта.

Грамотное, полное

изложение всех

разделов.

Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,

зарисовки,

фотографии, схемы
и т.д.).
Соответствие

технологических

разработок

современным

требованиям.

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).

Соответствие

требованиям

выполнения

проекта.

Грамотное, в

основном, полное

изложение всех

разделов.

Качественное,

неполное
количество

наглядных

материалов.

Соответствие

технологических

разработок

современным

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный

вариант.

Не соответствие

требованиям

выполнения

проекта.

Неграмотное

изложение всех

разделов.

Отсутствие

наглядных

материалов.

Устаревшие

технологии

обработки.



Эстетичность

выполнения.

требованиям.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт  имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует
и не может
использоваться
по
назначению.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(индивидуальное обучение)

по обществознанию
учителя

Зайцевой Юлианы Юрьевны
уровень образования - основное общее

Ф.И.обучающегося Резниченко Дмитрий

класс – 8-В

количество часов – 33 (1 час в неделю)

используемый учебник - Боголюбов Л.Н, Иванова
Л.Ф. Обществознание: учебник для 8 класса
–М.: «Просвещение», 2020.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №

28;
 учебной программы по по обществознанию 8 класс являющейся структурным

элементом содержательного раздела основной образовательной программы основного
общего образования МАОУ лицея № 28;

 индивидуального учебного плана, обучающегося 8-в класса Резниченко Дмитрия на
текущий учебный год.
 Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по авторской

программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, «Обществознание, рабочие программы
основного общего образования, предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы». (М., «Просвещение», 2018 г.).
Индивидуальным учебным планом Резниченко Дмитрия предусмотрено на изучение

обществознания 1 часа обязательной нагрузки, обучающегося в неделю.
Таким образом, программа по обществознанию рассчитана на 33 часа занятий с

преподавателем. Фактически (с учетом годового календарного графика МАОУ лицея №28
и расписания занятий Резниченко Дмитрия на 2023-2024 учебный год) данная рабочая
программа рассчитана на 33 часа в год.

Контроль реализации программы осуществляется в различных формах:
 проверочные самостоятельные работы,
 дифференцированные разноуровневые контрольные работы,
 тематические зачеты,
 рейтинговое тестирование.

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета
«Обществознание»

Человек. Деятельность человека

Ученик научится:

7. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;

8. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;

9. в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

10.характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;

11.приводить примеры основных видов деятельности человека;
12.выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение
к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Ученик получит возможность научиться:

6. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;

7. оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
8. оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
9. использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

межличностных конфликтов;
10.моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы



на человека, делать выводы.
Общество

Ученик научится:

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать

социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы

общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и

личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Ученик получит возможность научиться:

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;

 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы

Ученик научится:

11. раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;

12. различать отдельные виды социальных норм;
13. характеризовать основные нормы морали;
14. критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

15. раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;

16. характеризовать специфику норм права;
17. сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
18. раскрывать сущность процесса социализации личности;
19. объяснять причины отклоняющегося поведения;
20. описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Ученик получит возможность научиться:

3. использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;

4. оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры

Ученик научится:

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о



явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития

культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к

ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей

профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Ученик получит возможность научиться:

4. описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;

5. характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;

6. критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера

Ученик научится:

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в

обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов.

Ученик получит возможность научиться:

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;



 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества

Ученик научится:

 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Ученик получит возможность научиться:

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.

Гражданин и государство

Ученик научится:

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,

гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Ученик получит возможность научиться:

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства

Ученик научится:

 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых

отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;



 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.

Ученик получит возможность научиться:

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного
на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и

средствами.

Экономика
Ученик научится:

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру
бюджета государства;- называть и конкретизировать примерами виды налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа;
 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и

процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;-
характеризовать экономику семьи;

 анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической

деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Ученик получит возможность научиться:



 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

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

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена
на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя
личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых
результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных
действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской
деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлое и настоящее 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;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
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 учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;



 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение 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, монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты изучения:
 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и



познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать своё отношение к ней;

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.

Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса

Вводный урок (1 ч.)

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться
успехов в работе в классе и дома.

Глава I. Личность и общество (6 ч.)

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление
и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность
человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого
себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды.
Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма
жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные
отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные
вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры
личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида.
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур
как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро
и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные
обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть —
внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные
знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования
в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её
значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание
роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии
в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести

Глава III. Экономика (13 ч.)

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики.
Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок.
Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные



формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное
потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования
экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.)

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство.
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты
и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное
общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар
личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с
возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы.
Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям
народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета «История»
используется традиционная четырехбалльная система:

- отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов значительно выше базового;

- отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;

- отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным требованиям;

- отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды контроля:

- предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  уровень
готовности учащихся к восприятию нового материала;

- текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых знаний
и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки учебного процесса и
предупреждения неуспеваемости обучающихся;

- тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для
обобщения и систематизация учебного материала всей темы;



- итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года с
целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные и устные
методы контроля.

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная работа.
Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления индивидуальных творческих
заданий.

Устный опрос

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по истории.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять обществоведческие  термины,
установливать причинно- следственные связи социальных событий и процессов. При оценке ответа
ученика надо учитывать:

- понимание  содержания обществоведческого  материала;

- умение использовать обществоведческую терминологию;

- понимание причинно-следственных связей между социальными событиями и явлениями;

- умение давать собственную оценку социальным явлениям и событиям;

- умение характеризовать жизненные ситуации с точки зрения социальных норм.

Отметка «5» ставится, если ученик:

- обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;

- умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и
явлениями;

- привлекает термины для аргументации своих выводов;

- умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста, так же делать самостоятельные
выводы;

Отметка «4» ставится за ответ, если ученик:

- обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;

- умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и
явлениями;

- привлекает термины для аргументации своих выводов;

- умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста, однако допускает 2-3 неточности
в ответе.

Отметка «3» ставится, если ученик:

- обнаруживает глубокое понимание изучаемого материала;



- умеет объяснить причинно- следственные связи между социальными событиями и
явлениями;

- привлекает термины для аргументации своих выводов;

- не умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста текста;

Отметка «2» ставится, если ученик:

- обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала;

- обнаруживает неумение объяснить причинно- следственные связи исторических событий и
явлений;

- не привлекает термины для аргументации своих выводов;

- не умеет делать анализ и разбор обществоведческого текста;

Письменный опрос (тест).

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Проектная работа.

Критерии оценивания:

- общая культура представления итогов проделанной работы;

- интерес к истории;

- оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;

- содержательность и историческая ценность собранного материала;

- владение основными, ключевыми знаниями по предмету;

- последовательность, логика изложения собственных мыслей;

- художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»

ставится, если
учащийся:

Оценка «4»

ставится, если
учащийся:

Оценка «3»

ставится, если
учащийся:

Оценка «2»

ставится, если
учащийся:



Защита
проекта

Обнаруживает
полное

соответствие

содержания
доклада и

проделанной
работы.

Правильно и четко

отвечает на все

поставленные

вопросы. Умеет

самостоятельно

подтвердить

теоретические

положения

конкретными

примерами.

Обнаруживает, в

основном, полное

соответствие

доклада и

проделанной

работы. Правильно

и четко отвечает

почти на все

поставленные

вопросы. Умеет, в
основном,

самостоятельно

подтвердить

теоретические

положения

конкретными

примерами

Обнаруживает

неполное

соответствие

доклада и

проделанной

проектной работы.

Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные

вопросы.

Затрудняется

самостоятельно

подтвердить

теоретическое

положение

конкретными

примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части

проделанной
проектной
работы.

Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.

Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).

Соответствие

требованиям

последовательности

выполнения
проекта.

Грамотное, полное

изложение всех

разделов.

Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).

Соответствие

требованиям

выполнения

проекта.

Грамотное, в

основном, полное

изложение всех

разделов.

Качественное,

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный

вариант.

Не соответствие

требованиям

выполнения

проекта.

Неграмотное

изложение всех

разделов.

Отсутствие

наглядных

материалов.



зарисовки,

фотографии, схемы
и т.д.).
Соответствие

технологических

разработок

современным

требованиям.

Эстетичность

выполнения.

неполное
количество

наглядных

материалов.

Соответствие

технологических

разработок

современным

требованиям.

Устаревшие

технологии

обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненный
продукт  имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт не
соответствует
и не может
использоваться
по
назначению.


