
               Аннотация к рабочей программе по  ИСТОРИИ  5-10 классы ФГОС 

  Преподавание истории в 2021-2022 учебном году ведѐтся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее – Закон);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС среднего 

общего образования) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций);  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года).  

6. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ».  

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 

2.4.3648-20).  

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21).  

9. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

10. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и 



требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

12. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» 

(с изменениями и дополнениями).  

13. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 

декабря 2020 г. № 3476 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».  

   Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской федерации, реализующих основные обще-образовательные программы, утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 

2020 г. N ПК-1вн).  

14.Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

          2. Особенности преподавания учебного предмета «История»  

      «Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы», утвержденная 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации направлена на повышение 

качества школьного исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, 

развитие познавательных и социально-значимых компетенций учащихся, предотвращает 

возможности фальсификации исторических фактов и не даѐт возможности умалить роль 

Советского Союза во Второй мировой войне, что прочно сохранит память об этих событиях у 

подрастающего поколения российских граждан.  

Концепция преподавания учебного курса «История России» (далее – Концепция) является частью 

комплекта концептуально-нормативных материалов, определяющих основы изучения 

отечественной истории в современной российской школе. Она дополняет положения созданной 

ранее Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (2014 года) и 

развивает их применительно к реальной учебной практике. Тем самым выстраивается системное 

обоснование курса «История России»: задачи и планируемые результаты изучения курса – состав 

учебно-методического комплекса по отечественной истории – содержание курса – методы и 

технологии преподавания.  

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного села, города, региона). 

            Цели и задачи изучения курса «История России» соотносятся с общими задачами 

школьного исторического образования и формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, формирующихся и проявляющихся у 

обучающихся как в учебном процессе, так и в ходе иных социальных взаимодействий. Общей 

целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, 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 

еѐ народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

   Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В 

основной школе ключевыми задачами являются: формирование у молодого поколения ориентиров 



для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, 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 обучающихся 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 обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, поли-этничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается, при сохранении общей с 

уровнем основного общего образования структуры задач, расширение их спектра по следующим 

параметрам:  

1) углубление социализации, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, 

адекватной условиям современного мира; освоение систематических знаний об истории России и 

всеобщей истории XX–XXI вв.; формирование исторического мышления, т.е. способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, 

в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; работа с комплексами 

источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности;  

2) приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; расширение аксиологических 

знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции 

при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); развитие практики применения 

знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении (в 

углублѐнных курсах);  

    Наряду с названными задачами важным компонентом современного педагогического 

целеполагания являются планируемые образовательные результаты освоения учебных программ: 

личностные, метапредметные и предметные. Они сформулированы в федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего и среднего общего образования и 

служат ориентиром как для учителей истории и составителей контрольных измерительных 

материалов для текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации, так и для широкой 

научно-педагогической общественности.  

         Курс «История России» изучается в рамках предмета «История» на уровнях основного 

общего образования в 6–9 классах и среднего общего образования в 10–11 классах. Он занимает не 

менее 2/3 общего объѐма материала и часов, отведѐнных на изучение предмета «История».  

     В основной школе изучается история России с древнейших времѐн до 1914 года. Здесь 

сформированы базовые знания об основных этапах исторического пути России, еѐ месте в мировой 

истории. История раскрывается на многоуровневой основе: как история государства, его регионов, 

народов и социальных групп, история семьи, человека и т.д. Это способствует самоидентификации 

обучающихся как граждан своей страны, жителей края, города, представителей, определѐнных 

этнических и религиозных общностей. Обучающиеся приобретают опыт изучения различных 

источников информации об истории России, родного края. Историческое образование в старших 

классах средней школы имеет дифференцированный характер.  

     Курс «История России» на уровне среднего общего образования включает учебный материал 

периода 1914–2020 гг., изучаемый на базовом или углублѐнном уровне. На базовом уровне 

старшей ступени образования курс «История России» является обязательным предметом для всех 

профилей обучения. 

   



             Результаты освоения учебного предмета «История». 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовности к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознания своего места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное мнение, готовности и 

способности вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 



диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризации 

традиционных семейных ценностей. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь еѐ; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому творчеству, стремления к 

овладению достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 



 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умения оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

 

В результате  изучения  курса истории в 5 классе учащиеся научатся: 

Метапредметные результаты: 

-указывать хронологические рамки  и периоды исторических процессов, даты важнейших событий; 

-применять счет лет  в истории; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий; 

-работать с историческими источниками. 

-читать историческую карту с опорой на легенду, определяют и показывают месторасположение 

историко-географических объектов 

-называть характерные черты ,признаки исторических событий 

-давать оценку историческим явлениям с использованием совей точки зрения 

Личностные: 

-получат  целостное представление об историческом пути  развития народов мира в древние 

времена 



-научатся  применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений 

-уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам ( 

-получат опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно-

политических деятелей  древнего мира 

Предметные: 

-определять исторические процессы 

-уметь читать историческую карту; 

-описывать условия существования. Основные занятия людей; 

-высказывать суждения о значении исторического периода, события; 

-анализировать информацию 

 

В результате изучения истории  в 6 классе учащиеся научатся: 

Метапредметные результатам: 

-устанавливать связи истории различных народов, стран 

-формировать при поддержки учителя новые для себя задачи  в учебе и познавательной 

деятельности; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами 

-работать  с различной информацией 

-ставить репродуктивные вопросы 

-определять понятия. устанавливать аналоги. классифицировать явления 

-решать творческие задачи 

-планировать этапы проектной работы 

Предметные результатам: 

-определять исторических процессов 

-уметь читать историческую карту; 

-описывать условия существования. Основные занятия людей; 

-высказывать суждения о значении исторического периода, события; 

-анализировать информацию 

В результате изучения истории  в 7 классе учащиеся научатся: 

Личностные: 

-получат  целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XVI—XVII вв.;    

-научатся  применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное  

-умеют изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное время; 

первые Романовы) 

-получат опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно-

политических деятелей отечественной всеобщей  истории XVI—-XVII вв.; 

-умеют  применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России мира XVII-XVIII вв. 

    Метапредметные: 

-осуществлять постановку учебной задачи 

--устанавливать связи истории различных народов, стран формируют при поддержки учителя 

новые для себя задачи  в учебе и познавательной деятельности; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами 

-работать  с различной информацией 



-ставить репродуктивные вопросы 

-определять понятия. устанавливать аналоги. классифицировать явления 

-решать творческие задачи 

-планировать этапы проектной работы 

Предметны результаты: 

-применять основные хронологические понятия, термины; 

-составлять  и анализируют  схемы, таблицы; 

-читать историческую  карту 

-высказывать мнение о месте и значении исторического события 

-анализировать информацию 

-использовать приемы исторического анализа 

- осуществлять поиск и презентацию материалов 

В результате изучения истории в 8 классе учащиеся научатся: 

Личностные результаты: 

-получат  целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств в 

18 в.; 

-научатся применять понятийный аппарат и  приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений:  

-умеют изучать  и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам   

-приобретут опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний общественно-

политических деятелей отечественной всеобщей  истории 18 в.;      

-уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России и всеобщей  18в. 

Метапредметные: 

-планировать пути достижения общеобразовательных целей 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

-работать  с материалом на электронных носителях 

--осуществлять постановку учебной задачи 

--устанавливать связи истории различных народов, стран формируют при поддержки учителя 

новые для себя задачи  в учебе и познавательной деятельности; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами 

-работать  с различной информацией 

-ставить репродуктивные вопросы 

-определять понятия. устанавливать аналоги. классифицировать явления 

Предметные результаты: 

-овладеют целостным представлением об историческом пути народов 

-применять понятийный аппарат исторических знаний 

-уметь изучать информацию различных исторических источников 

-знают имена выдающихся деятелей 18века.важнейие факты их биографии 

-соотносить даты и события 

-читать историческую карту 

-определять причины и следствия исторических событий 

 

В результате изучения истории  в 9 классе выпускники научатся: 

Метапредметные результаты:  

-  целостно представлять об историческом пути России, соседних народов и государств в XIX    



-научатся применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская революция;  

-уметь  изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  

-умеют   применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России и мира 19-нач20вв 

Личностные: 

-первичной социальной и культурной идентичности на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом народов России и мира; 

-изложение своей точки зрения. ее аргументация в соответствии с возрастными особенностями; 

-осваивать национальных ценностей, традиций 

-уважению к другим народам России и мира 

Предметные: 

- уметь ориентироваться в особенностях социальных отношений на разных этапа развития 

общества 

-устанавливать взаимосвязь между общественными движениями и историческими событиями 

-устанавливать причинно-следственные связи 

-умеют изучать информацию различных исторических источников 

-знать имена выдающихся деятелей 19 века.важнейие факты их биографии 

-соотносить даты и события 

-читать историческую карту 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты 

-определять причины и следствия исторических событий 

 

                            В результате изучения учебного предмета 

            «История» на уровне среднего общего образования10-11 классы 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  



оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

    Данные линии учебников соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту основного и среднего общего образования, и включены в Федеральный перечень 

учебников. 

 История России 6,7,8,9 классы Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"Всеобщая история. История Древнего мира» А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая Москва. Просвещение, 2016г. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Всеобщая 

история. История нового времени. 6,7,8,9 классы под редакцией А. А. Искендерова. - М. 

"Просвещение», 2016г. 

М.М.Горинов, Данилов А.А., М.И. Маруков и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 10, 11 

класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 3 ч./  М., «Просвещение», 2021 год.,  Загладин 

Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 

г.-начало XXI в.  –М.: ООО «Русское слово», 2021. 

 

 

 

 

 



   АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  6-10 КЛ 

 
            Место данного предмета в учебном плане.  
Предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается на ступени основного общего и среднего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах по 1 часу в неделю, всего 136 ч., 10 класс- 

2 часа в неделю – 68 часов. 

       Учебный материал по курсу подобран с учетом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов.  

Обществоведческое образование на уровне основного общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об обществе, обогащению социального опыта 

обучающихся при изучении и обсуждении общественных форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества обществоведческого образования в основной 

школе связан в большей степени с усвоением информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а также овладением навыка анализа, объяснения, оценки явлений, процессов, развитием 

коммуникативной культуры учащихся.  

Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее простых, обобщенных тем, 

характеризующих специфику различных отраслей обществоведческой науки. При этом, на уровне 

основного общего образования изучение обществознания должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие обучающихся, использование потенциала данной науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

     Большую значимость на этой ступени образования приобретает информационно-коммуникативная 

деятельность обучающихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

       Целями реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне основного  

общего образования 6-9 класс  являются  

систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся;  

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования –  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую 

и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 



познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

           Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу 

с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. Примерная программа 

предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов: Первый этап 

(6кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к 

курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на 

более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного 

материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса 

(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. На 

каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными 

дисциплинами.  

 
            Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования 10-11 класс являются:  

-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

бществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 

-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов;  

мирового сообщества в глобальном мире;  

 

ие умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и 

нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

      Образовательные задачи:  

• учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки 

зрения развития обществознания и культуры;  



• обучать активным формам деятельности в обстановке информационной и творческой работы;  

• мотивировать познавательную деятельность методом практического применения полученных знаний;  

• обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками;  

• формировать систему ЗУН по предмету  

• формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях;  

Развивающие задачи:  

• развивать уверенность в реализации личностных качеств;  

• содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации;  

• развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира  

Воспитательные задачи:  

• воспитывать целеустремленность в овладении знаниями, самореализации, самосовершенствования;  

• воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия;  

• воспитывать активную жизненную позиции 

 

 В результате изучения обществознания на базовом уровне учащиеся 10-11 классов научатся 

понимать: 
1.Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

2.Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

3.Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

4.Особенности социально правового регулирования. 

уметь: 
1.Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

2.Анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

3.Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

4.Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

5.Осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в различных знаковых системах; 

6.Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

7.Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

8.Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

9.Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

10.Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
1.Для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

2.Совершенствования собственной познавательной деятельности; 



3.Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через средства 

массовой коммуникации; осуществления 4.самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

5.Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

6.Ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей личной и 

гражданской позиции; 

7.Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

8.Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

9.Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

10.Осуществления конструктивного взаимодействия с людьми разных убеждений, с различными 

культурными ценностями, социальным положением 

    Планирование составлено в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 №413 (с изменениями) и на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений "Обществознание 5-9 классы», под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеева. М.: "Просвещение", 2014 г., Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Иванова "Обществознание 10-11 классы", М.: "Просвещение", 2018 г. 

 

   Данные линии учебников соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту основного и среднего общего образования, и включены в Федеральный перечень 

учебников. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф «Обществознание» 6,7,8,9 класс, М. «Просвещение», 2018г 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  «Обществознание» 10 кл. Базовый уровень, М., Просвещение, 

2020г. 

 


