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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа 

 

Программа курса по истории для учащихся 5-9 класса разработана на основе и 

соответствует требованиям:  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования от 1 

марта 2012 года; 

 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной 

программе для общеобразовательных учреждений. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 



Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 



многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 



- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало 

осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной 

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 



умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

- личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 



Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. Соблюдение и 

сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-8 классах в общем объеме 68 часов: курс «История России» - 

40 часов, «Всеобщая история» - 28 часов (в 5-8 классах – 2 часа в неделю), в 9 классе – 102 

часа: курс «История России» - 72 часа, «Всеобщая история» - 28 часов (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса в соответствии с ФГОС ООО 2023 г. и 

ООП ООО 

Изучение истории в 5-9 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 

 

5 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 



 находить и показывать на исторической карте природные и 

исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 

источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства 

древних обществ; б) положения основных групп населения; в) 

религиозных верований людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 



 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), 

оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома. 
 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя 

легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 

источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания 

(хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, 

последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые символы, образы; 



 характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

в эпоху Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи 

(известные биографические сведения, личные качества, основные 

деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному 

плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, 

на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного 

человека. 

8. Применение исторических знаний: 



 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других 

стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 
 

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). 
 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, 

этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 



 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации 

учебника и дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 

изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских 

странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 

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 XVIII в.: 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: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 

их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 



 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать 

на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 
 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы 

события и процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 



 определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием 

визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; 

б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в 

них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 



 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое 

отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России 

XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – 

начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 

их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в 

различных учебных и жизненных ситуациях с использованием 

исторического материала о событиях и процессах истории России 

XX – начала ХХI вв. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

№ Раздел  
Количество 

часов 

Введение (2 ч) 

1 Раздел I. Жизнь первобытных людей  6 

2 Раздел II. Древний Восток  17 

3 Раздел III. Древняя Греция  20 

4 Раздел IV. Древний Рим 20 

5 Резерв учебного времени (2 ч) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 5 КЛАСС 

(68 ч) 

Введение (2 ч) 

Тема 1. Что изучает история 

Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Историческая карта. 

 

Тема 2. Счёт лет в истории 

Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древности: эра, век, 

календарь, даты. Линия времени. Правила соотнесения, определения последовательности 

и длительности исторических событий, решения элементарных хронологических задач. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч) 

 

Тема 3. Появление людей на Земле  

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. 

Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. 

Основные занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнём и его роль в развитии человека. «Человек 

разумный». 

 

Тема 4. Жизнь древних охотников  

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние природной среды на 

жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и других 

крупных животных, жилища, одежда и др. Потепление. Изобретение лука и стрел, лодки и 

др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате изменения условий жизни 

древнего человека. 
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Тема 5. Искусство и религия первобытных людей  

Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков и скульптур. 

Причины зарождения искусства в первобытном обществе. Связь искусства и религии в 

первобытном обществе. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Причины возникновения религиозных представлений, формы религиозного 

сознания древних людей. Миф как часть духовной культуры первобытного человека и 

исторический источник. 

 

Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы  

Переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни 

первобытного общества («неолитическая революция»). Отличия производящего хозяйства 

от присваивающего. Образование родовых общин и племён. Организация родоплеменной 

власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий труда и техники 

земледелия. Развитие ремёсел и торговли. 

 

Тема 7. От первобытности к цивилизации  

Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из металлов. 

Смена каменного века бронзовым и последствия этого: появление излишков, разделение 

племён на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег и торговли. 

Возникновение социального неравенства: появление частной собственности, переход от 

родовой общины к соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного 

периода и цивилизации, факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, 

приведшие к возникновению цивилизации. Основные признаки цивилизации. Наследие 

первобытного мира и современность. 

 

Тема 8. Повторительно-обобщающий урок по теме «Жизнь первобытных людей» 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (17 ч) 

 

Тема 9. Возникновение государства в Древнем Египте  

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии 

древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия земледелием. Мифологические 

представления о причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. 

Предпосылки возникновения государственной власти и управления в Египте и 

объединения страны под властью правителей Южного царства. 

 

Тема 10. Жизнь древних египтян 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Управление 

государством (фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия вельмож. Условия 

жизни и труда земледельцев и ремесленников. Положение рабов. 

 

Тема 11. Могущество и упадок державы фараонов  

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксосов. Освобождение от 

иноземного владычества. Устройство древнеегипетского войска. Завоевательные походы 

древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и 

превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. Новая 

столица Египта – Фивы. Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики 

Эхнатона и причины её провала. Деятельность Рамсеса II. Отношения Египта с Хеттским 

царством. Ослабление Египта при преемниках Рамсеса II    и распад Египетского 

государства. 
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Тема 12. Религия древних египтян  

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных 

особенностей Древнего Египта. Древнеегипетские храмы и культ богов. Значение жрецов 

в древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о загробном суде. Пирамиды Египта 

и скальные гробницы и связь их строительства с заупокойным культом. 

 

Тема 13. Культура Древнего Египта  

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры 

и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. Научные знания в Древнем 

Египте. Древнеегипетская письменность. Дешифровка письменности Древнего Египта Ф. 

Шампольоном. Образование в Древнем Египте. Научные знания в Древнем Египте. 

 

Тема 14. Древнее Междуречье  

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-

климатические особенности. Шумеры. Шумерские города-государства. Глиняные 

таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров. 

 

Тема 15. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы  

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как 

исторический источник. 

 

Тема 16. Финикийские мореплаватели  

Географическое положение и природные особенности городов-государств на 

восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Финикийские колонии. 

Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в 

развитии письменности. 

 

Тема 17. Древняя Палестина  

Географическое положение и природные особенности Палестины. Библия об 

истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии единобожия и 

образования государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. 

Причины распада единого государства после смерти Соломона на Иудейское и 

Израильское царства. 

 

Тема 18. Ассирийская держава  

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её 

военное превосходство над соседними государствами с началом железного века. 

Ассирийская армия — армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.). 

Образование Ассирийской державы и политика ассирийских царей в завоёванных странах. 

Правители Ассирии. Сокровища Ниневии. Гибель Ассирийской державы. 

 

Тема 19. Нововавилонское царство  

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. 

Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII – VI вв. до н.э. Легендарные памятники 

города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. Научные познания 

вавилонян. 

 

Тема 20. Персидская держава  

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в 

борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении 

завоёванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа 
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Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы. 

Зороастризм – древняя религия персов. 

 

Тема 21. Государства Древней Индии  

Географическое положение Индии, особенности рек Инд и Ганг. Хараппская 

цивилизация. Переселение ариев в долину Инда в середине II тыс. до н.э. Предпосылки 

перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и ремёслам. 

Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств 

и особенности цивилизации в долине Ганга. Образование державы Маурьев и её расцвет в 

царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы Маурьев. Возвышение державы 

Гуптов, её расцвет в правление Чандрагутпы II. Упадок державы Гуптов. 

 

Тема 22. Общество и культура Древней Индии  

Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о Будде. 

Причины распространения буддизма и его роль в укреплении государства. Культурные 

достижения и научные открытия древних индийцев. 

 

Тема 23. Государства Древнего Китая  

Географическое положение Китая, особенности   рек   Хуанхэ и Янцзы. 

Особенности источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, социально-

политическая и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. Государства Шан 

(Инь), Чжоу. Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование 

новых государств и междоусобные войны между правителями этих стран в VI — III вв. до 

н.э. Объединение Китая под властью Цинь Шихуанди.  Организация управления в 

империи Цинь: император и подданные, положение различных групп населения. Великая 

Китайская стена. Падение империи Цинь. Империя Хань. 

 

Тема 24. Культура Древнего Китая  

Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. Памятники искусства. Храмы 

Древнего Китая. Изобретения китайцев. Великий шёлковый путь. Развитие наук в 

Древнем Китае. Сыма Цянь и его «Исторические записки». 

 

Тема 25. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Восток» 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч) 

 

Тема 26. Зарождение греческой цивилизации  

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: организация 

управления, занятия жителей. Гибель Критской цивилизации. Источники по истории 

цивилизации Крита. 

 

Тема 27. Ахейская Греция  

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — XII 

вв. до н.э. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

Ослабление ахейских государств и их завоевание. Начало «тёмных веков». 

 

Тема 28. Поэмы Гомера  

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический 

источник. «Гомеровская Греция». Герои поэм Гомера. 

 

Тема 29. Боги и герои Древней Греции  
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Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь древнегреческой 

мифологии с условиями жизни и занятиями древних греков. Древнегреческие храмы и 

культ богов. Герои Эллады. 

 

Тема 30. Возникновение полисов  

«Тёмные века» в истории Греции и становление новой греческой цивилизации. 

Характерные черты древнегреческого полиса. Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

 

Тема 31. Великая греческая колонизация  

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье. 

Значение греческой колонизации. 

 

Тема 32. Возникновение демократии в Афинах  

Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Положение различных 

слоёв населения Афинского полиса. Законы Солона. Тирания Писистрата. Реформы 

Клисфена. 

 

Тема 33. Древняя Спарта  

Спарта: географическое положение, основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

 

 

Тема 34-35. Греко-персидские войны  

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в Милете. 

Причины вторжения персов в Грецию. Поход персов против Афин 490 г. до н.э. 

Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика 

Мильтиада и причины победы греков. Значение победы греков в битве при Марафоне. 

Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин 

и Спарты в организации освободительной борьбы. Фермопильское сражение, его герои, 

его значение     в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Битвы при 

Платеях и Микале. Причины победы греков. Итоги войн с Персией. 

 

Тема 36. Расцвет Афинского государства  

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине V 

в. до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии в Афинах в результате 

греко-персидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета пятисот, суда. 

Избрание должностных лиц, их полномочия. Ограниченность афинской демократии. 

Недовольство союзников политикой Афин и предпосылки Пелопоннесской войны. 

 

Тема 37. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э.  

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в античном мире. 

Масштабы использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и 

отношение к ним свободных греков. Пирей — международный торговый порт и источник 

обогащения Афинского государства. Быт и досуг древних греков. 

 

Тема 38. Упадок Эллады  

Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). Непрочность 

Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннесской войне. Поражение Афин в 

Пелопоннесской войне и её последствия для Греции в целом. 

 

Тема 39. Образование и наука в Древней Греции  
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Школа и образование в греческих полисах. Развитие наук в Древней Греции. 

Научные интересы и открытия греческих ученых. Вклад древних греков в науки о 

человеке, природе, обществе и государстве. Греческая философия. 

 

Тема 40. Древнегреческое искусство  

Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. 

Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их 

творения. Древнегреческий театр. 

 

Тема 41. Олимпийские игры  

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

 

Тема 42. Возвышение Македонии  

Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе II. Реакция разных слоёв населения Греции на угрозу македонского 

завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до н.э.) и объединение 

полисов под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского похода против персов. 

Гибель Филиппа II. 

 

Тема 43. Завоевания Александра Македонского  

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и 

Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. 

до н.э.) и падение Персидской державы. Продолжение похода Александра Македонского 

на Восток. Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. 

Образование Македонской державы. 

 

Тема 44. Греческие государства на Востоке  

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и 

образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское 

царство, Пергам и др. Греческий Восток — ареал распространения античной культуры. 

Александрия Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III — I вв. 

до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия. 

 

Тема 45. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Греция» 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (20 ч) 

 

Тема 46. Начало римской истории  

Местоположение и природные условия Италии. Пестрота населения Древней 

Италии: латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их культура и влияние на Рим. 

Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. 

Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и 

установление республики. 

 

Тема 47. Республика римских граждан  

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная 

должность. Борьба плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибунов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское 

гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: 

понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов. 

 

Тема 48. Завоевание Римом Италии  
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Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с 

царём Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами 

управления Италией. Положение италийских союзников Рима. Образование фонда 

«общественной земли». Колонии римских граждан. 

 

Тема 49. Первая война с Карфагеном  

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая Пуническая 

война. Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных 

мостиков («воронов»). Окончание войны. Захват римлянами Сицилии, Корсики и 

Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание 

Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. 

 

Тема 50. Война с Ганнибалом  

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые 

поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт Фабий 

Максим и его тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. Высадка 

войск Публия Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. 

Итоги войны. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

 

Тема 51. Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и гибель Македонии. 

Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление римлянами 

завоёванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

 

Тема 52. Народные трибуны — братья Гракхи  

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских 

завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление римской армии. 

Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной земли». Гибель 

реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

 

Тема 53. Сулла — первый военный диктатор Рима  

Война с нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и превращение 

римской армии в профессиональную. Война с союзниками в Италии. Распространение 

прав римского гражданства на свободное население Италии. Война с Митридатом. 

Гражданская война и захват Рима армией Луция Корнелия Суллы. Военная диктатура 

Суллы, её отличие от традиционной власти диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа 

государственной власти. Наделение землёй солдат. 

 

Тема 54. Восстание Спартака  

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в III 

— I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание 

под предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность Спартака, 

развитие событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов рабов, 

причины поражения. 

 

Тема 55. Цезарь — повелитель Рима  

Триумвират (Марк Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь) и борьба его 

участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до н.э.). 

Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. 
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Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до 

н.э.). 

 

Тема 56. Падение республики  

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба 

сторонников республики и «наследников Цезаря». Поражение республиканцев в битве у 

города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную 

власть. Причины победы Октавиана. 

 

Тема 57. Император Октавиан Август  

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной власти 

(принципат). Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки 

расцвета римской культуры во времена правления Октавиана Августа. Золотой век 

поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

 

Тема 58. Цезари Рима  

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана 

Августа. Положение цезарей (императоров). «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» 

(Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги их правления в оценках 

современников и потомков. Расширение границ Римской империи при Траяне. 

 

Тема 59-60. Жизнь в Римской империи  

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской 

архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён империи. Отдых и досуг 

римлян. Состояние дорог    и их значение для управления провинциями. Облик 

провинциальных городов империи: общее и особенное. Причины расширения 

гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы 

использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Колоны. 

 

Тема 61. Кризис Римской империи в III веке  

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. 

Деятельность императора Аврелиана (270–275 гг.) и безуспешные попытки преодолеть 

кризис. 

 

Тема 62. Христианство  

Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Этапы 

распространения христианства в контексте социально-политической истории Римской 

империи. Христианские общины, преследования первых христиан в императорском Риме. 

Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви    в организованную и 

влиятельную силу. 

 

Тема 63. Императоры Диоклетиан и Константин  

Личности римских императоров III – IV вв., способы борьбы за верховную власть в 

Риме и провинциях, роль армии в политической жизни империи. Диоклетиан (284–305 гг.) 

и его реформы управления Римом: уничтожение признаков республики и установление 

монархии (домината), административная и налоговая реформы, их эффективность в 

борьбе с кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и его реформы в религиозной, 

социально-экономической и культурной сферах жизни Римской империи. Причины 

прекращения гонений на христианскую церковь. Основание «Нового Рима». 

 

Тема 64. Падение Западной Римской империи  
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Натиск варварских племён на границы Римской империи в период Великого 

переселения народов. Политика Феодосия I по преодолению кризисных явлений: уступки 

готам, запрет языческих религий и обрядов, утверждение христианства в качестве 

единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его последствия для судеб западной и 

восточной частей Римской империи. Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие 

Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 

г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской империи. Закат античной 

цивилизации. Конец истории Древнего мира. 

 

Тема 65. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим» 

 

Тема 66. Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Древнего мира» 

 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

№ Раздел  
Количество 

часов 

Всеобщая история 

1 Вводный урок. Что такое Средние века 1 

2 Раздел I. Раннее Средневековье  9 

3 Раздел II. Европа на подъеме  11 

4 Раздел III. Дальние страны 5 

5 Раздел IV. На пороге Нового времени  1 

История России 

1 Раздел I. ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РОДИНЫ (4 ч) 4 

2 Раздел II. РУСЬ В IX–XII ВЕКАХ (13 ч) 13 

3 Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII 

ВЕКА (7 ч) 
7 

4 Раздел IV. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (6 ч) 6 

5 Раздел V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XV ВЕКЕ (8 ч) 8 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 6 КЛАСС 

(28 ч) 

Введение  

Тема 1. Введение. Что такое Средние века 

Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других периодов 

истории, периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних 

веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч)  

Тема 2. Новый Рим  

Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. 

Становление Византийской империи, характерные черты государственного устройства и 

жизни общества. 

  

Тема 3. Расцвет Византии  
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Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Строительство христианских храмов 

и особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 

Тема 4. Варвары-завоеватели  

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории 

Западной Римской империи в V— VI вв. Теодорих Великий и королевство остготов. 

Завоевательные походы Византии против варварских королевств при Юстиниане I. 

Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в 

раннем Средневековье, тенденции их развития. 

 

Тема 5. Возникновение и распространение ислама. Мир ислама  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

мусульманского мира. 

 

Тема 6. Рождение королевства франков  

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней 

политики Хлодвига, способы их достижения: расширение территории королевства в 

завоевательных походах против соседей; возвышение власти короля, создание свода 

законов («Салическая правда»), христианизация. Рост государства при преемниках 

Хлодвига (Меровинги) и возвышение новой династии (Каролинги). Союз короля франков   

с папой римским. 

 

Тема 7. Император Карл  

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. 

Провозглашение Карла императором. Империя Карла Великого: территория и управление. 

Культурная политика Карла Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его 

историческое значение. Влияние государства франков на исторические судьбы народов 

Западной Европы. 

 

Тема 8. «Люди Севера» — норманны  

Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и 

образ жизни населения в раннем Средневековье. География морских походов норманнов, 

причины успешных набегов на города Европы, основание новых поселений, открытие 

викингами новых земель и торговых путей между Востоком и Западом, военная служба 

варягов в Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины 

прекращения нашествий норманнов к XI в. 

 

Тема 9. Сколько раз завоевывали Англию?  

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого 

переселения народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, 

связанные с англосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к началу XI в. 

1066 г. в судьбе Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев 

в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей 

власти. 

 

Тема 10. Восточная Европа в раннее Средневековье 

Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения, 

занятия, верования, общественные отношения. Ранние славянские государства: 
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образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории и отношений 

с Византией в VII—XII вв. Создание славянской письменности и ее значение. 

Образование славянских государств в Восточной Европе в IX—XI вв. 

 

 

 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч) 

 

Тема 11. Земля и власть  

Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения 

им. Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Принципы сеньориально-вассальных 

отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника 

земли в средневековой Европе. 

 

Тема 12. Вечные труженики  

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом 

обществе. Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. 

Община как способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских 

крестьян. 

 

Тема 13. За стенами замков  

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия. 

Образ жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 

 

Тема 14. Империя и Церковь 

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-Франкского королевств 

после раздела империи Карла Великого (843). Общее и особенное в становлении 

королевств Франции и Германии в IX—XI вв. Образование Священной Римской империи. 

Положение Церкви в IX—XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на 

Католическую и Православную (1054). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над 

светскими правителями. 

 

Тема 15. Крестовые походы 

Предпосылки Крестовых походов.  Цели организаторов и участников Крестовых 

походов. Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима 

(1099) и образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие 

крестоносцами Константинополя (1204) и его последствия. Крестовые походы против 

язычников Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины 

окончания Крестовых походов к концу XIII в. Значение Крестовых походов. 

 

Тема 16. «Возвращение» городов 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы 

образования городов в зрелом Средневековье. Движения за освобождение городов от 

власти сеньоров, города- коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). Городские 

жители, их занятия, быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. Города — 

центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, 

Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной 

жизни. 
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Тема 17. В сердце средневекового города 

Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для 

хозяйственной, политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, 

собор, крепостные стены и др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и санитарного 

состояния городов в Средневековье. Исторические предпосылки романского и 

готического стилей в архитектуре. Основные черты романских и готических соборов. 

 

 

Тема 18. В поисках знаний 

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении 

античного наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности монастырских и 

соборных школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки переноса центров 

образования в города в XI—XIII вв. Характерные особенности городских школ и светской 

системы образования. Средневековые университеты. Наука в Средние века. 

 

Тема 19. Во главе христианского мира 

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее влияния на 

повседневную жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной 

Европе. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Место религии в жизни человека и общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи 

(Фома Аквинский и др.). 

 

Тема 20. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв.  

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти 

императора. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции: внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по 

усилению своей власти и централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое 

положение Англии и ее королей. Отношения светских правителей с главой Католической 

церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашение между королем и его 

подданными. 

 

Тема 21. Этот трудный XIV век 

Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения 

численности населения Западной Европы в XIV в., их влияние на положение сословий, 

трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства к товарно- денежным 

отношениям). Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». 

Столетняя война (1337—1453) и ее последствия для социально-политической истории 

Англии и Франции, европейской истории в целом. Ж. д’Арк. Гуситское движение в Чехии. 

 

Раздел III. Дальние страны (5 ч) 

 

Тема 22. Во владениях великого хана 

Этнокультурные и религиозные особенности монголов в начале XIII в. 

Образование государства монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные походы в 

Азии и Европе. Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. 

Религиозная политика монголов в завоёванных землях. Управление монгольской 

державой и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 

 

Тема 23. Индия: раджи и султаны 
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Держава Гуптов (IV—VI вв.), её геополитическое положение в раннем 

Средневековье и торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные 

достижения индийцев. Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, 

арабов и мусульман в V—XII в. Делийский султанат (XIII— XV вв.). Общество, хозяйство 

и культура страны под властью мусульман. Религиозная политика султанов и 

многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской 

культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

 

 

Тема 24. Поднебесная империя и страна Сипанго  

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры 

территорий, особенности управления империей, отношения с соседними странами и 

народами, общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов и 

жизни населения в них, технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. 

Наука, культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония — географические и 

природные особенности страны, основные занятия ее жителей, их религиозные верования. 

Образование японского государства и особенности управления им. Сёгунат. Самураи. 

Культура средневековой Японии. 

 

Тема 25. Очень разная Африка 

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-

экономическое и историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. 

Контакты африканских народов и правителей со странами Западной Европы, 

мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления 

европейцев и арабов об Африке в эпоху Средневековья. 

 

Тема 26. Мир совсем неизвестный  

Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная 

характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия населения, 

общественные отношения, религиозные верования, государственное устройство, 

культурные достижения майя, ацтеков, инков и др. 

 

Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч) 

 

Тема 27. И снова Европа 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. Положение покорённых народов. Изменения в 

мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм. Мастера Раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Португалия и Испания — государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их 

геополитического положения и социально-экономического развития в XV в. 

 

Тема 28. Заключение. Повторительно-обобщающий урок по курсу «История 

Средних веков»  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XV 

ВЕКА» 
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(40 ч) 

 

Тема 1. Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

 

Раздел I. ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РОДИНЫ (4 ч) 

 

Тема 2. Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических 

раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему 

хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения 

первобытных отношений, археологические находки на территории современной России. 

Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и 

железном веках. Языковые семьи и группы. 

 

Тема 3. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, 

их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 

царство. Дербент. 

 

Тема 4. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 

государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата. 

 

Тема 5. Восточные славяне в древности. Расселение славян на территории 

Вологодского края 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и 

южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной 

Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных 

славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных 

славян. 

 

Раздел II. РУСЬ В IX–XII ВЕКАХ (13 ч) 

 

 

 

Тема 6 – 7. Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в 

греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный 
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характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть 

временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. 

Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных 

земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

 

Тема 8 – 9. Первые русские князья  

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и 

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы 

на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на 

Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. 

 

Тема 10. Князь Владимир и Крещение Руси. Проникновение христианства на 

территорию Вологодского края 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины 

выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в 

народных легендах и преданиях. 

 

Тема 11. Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и 

Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов 

государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского 

государства в правление Ярослава Мудрого. 

 

Тема 12. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской 

власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник 

знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание 

тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

 

Тема 13. Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

 

 

 

Тема 14. Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие 

принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в 

городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 
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Тема 15. Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной 

церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. 

Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

 

Тема 16. Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской 

литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской 

литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о 

законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

 

Тема 17. Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы 

Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное 

дело. 

 

Тема 18. Повторение и обобщение по теме «Русь в IX – XII веках» 

 

Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII ВЕКА (7 ч) 
 

Тема 19 – 20. Образование самостоятельных русских земель. Вологодский 

край в период раздробленности 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель 

— самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки 

сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни 

страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово 

о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

 

Тема 21. Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба 

за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 

военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

 

Тема 22. Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение 

Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и 

Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

 

Тема 23. Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 
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государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, 

его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 

Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты 

как исторический источник о жизни новгородцев. 

 

Тема 24. Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 

населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и 

усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 

Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

 

Тема 25. Повторение и обобщение по теме «Русские земли в середине XII – начале 

XIII века» 

 

Раздел IV. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (6 ч) 
 

Тема 26. Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика 

монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к 

границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины 

поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). 

Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках 

Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

 

Тема 27. Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

 

Тема 28. Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в 

XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 

Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии 

Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым 

после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, 

Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

 

 

 

Тема 29. Русские земли под властью Золотой Орды. Вологодский край в 

период зависимости от Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных 

историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 
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Тема 30. Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV 

в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный 

строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с 

Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

 

Тема 31. Повторение и обобщение по теме «Русь между Востоком и Западом» 

 

Раздел V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XV ВЕКЕ (8 ч) 
 

Тема 32. Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского 

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. 

Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале 

XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский 

престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

 

Тема 33. Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV 

в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях 

русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в 

преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. 

Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической 

памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

 

Тема 34. Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление 

Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с 

Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—

1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и 

результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и 

объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, 

образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

 

Тема 35. Конец эпохи раздробленности. Вологодский край в период 

формирования единого Русского государства 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в 

отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Тема 36. Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры 

в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни 

Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 
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Тема 37. Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

 

Тема 38. Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной 

Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре 

соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

 

Тема 39. Повторение и обобщение по теме «Русские земли в середине XIII – XV 

веке» 

 

Тема 40. Обобщение по курсу «История России с древнейших времен до конца 

XV века» 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс 

№ Раздел Количество часов 

Всеобщая история  

1 Вводный урок. Что такое Новое время 1 

2 Раздел I. Великие географические открытия  4 

3 Раздел II. Меняющийся облик Европы 3 

4 Раздел III. Европейское Возрождение  2 

5 Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе  3 

6 Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках  7 

7 Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке  2 

8 Раздел VII. Взлёты и падения монархий  3 

9 Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира  2 

10 Итоговое обобщение и повторение по курсу «История Нового 

времени» 
1 

История России 

1 Вводный урок. Россия в XVI – XVII вв. 
1 

2 Раздел I. Создание Московского царства 
10 

3 Раздел II. Смутное время 
8 

4 Раздел III. Россия при первых Романовых 
20 

5 Резервный урок 1 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII ВВ.» 

(28 ч) 

Тема 1. Введение. Что такое Новое время  

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории 

Нового времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть 

всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. 

Тенденции исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени 

во всеобщей истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по 

истории Нового времени. 

 

Раздел I. Великие географические открытия (4 ч) 

 

Тема 2. В поисках Индии 
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Средневековые географические представления и средства передвижения; 

путешествия в Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги 

португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша 

— открытие мыса Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. 

Экспедиции Христофора Колумба. 

 

Тема 3. Мир, поделённый пополам 

Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание 

Магеллана. Первый раздел мира. 

 

Тема 4 - 5. Новые миры, новые горизонты  

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и 

Южной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы в Северной Америке. 

Открытия В. Баренца. Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. 

Изменение картины мира европейцев, влияние Великих географических открытий на 

жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 

 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч) 

 

Тема 6. Развитие техники  

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы производства, 

вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине XVII в. Технические 

усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и 

кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с Великими 

географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

 

Тема 7. Рождение капитализма  

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в 

раннее Новое время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и 

сельской местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных 

работников. Условия формирования капиталов и развития предпринимательства в городах 

и сельской местности. Новый тип раннекапиталистических предприятий — мануфактура. 

Виды мануфактур: централизованная и рассеянная. 

 

Тема 8. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках  

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и 

старые проблемы в социально-демографической палитре Старого Света. Человек и 

окружающая среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII вв., 

облик городов и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности 

питания и досуга представителей разных слоев европейского общества. Влияние на 

трапезу европейцев Великих географических открытий. Европейская мода в контексте 

явлений и процессов раннего Нового времени. 

 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

 

Тема 9. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии  

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого 

Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, 
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Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и 

мировой культуре. 

 

Тема 10. Гуманизм за Альпами  

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, 

Томас Мор. Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. 

Брейгель Старший и др.) 

 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (3 ч) 

 

Тема 11 - 12. Реформация и Крестьянская война в Германии  

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина 

Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания 

верой», «дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие 

Реформацию. Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12 статей». Причины 

поражения Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный 

мир. 

 

Тема 13. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке  

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная 

опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации — 

борьба с протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден 

иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс 

запрещенных книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (7 ч) 

 

Тема 14. Империя, в которой «никогда не заходило солнце»  

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. 

Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания 

при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и 

политических противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика 

габсбургской Испании. 

 

 

Тема 15. Нидерланды против Испании  

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе 

империи Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления 

раннекапиталистических отношений и распространения идей протестантизма. Причины 

национально-освободительного движения в середине XVI в. Развитие партизанского 

движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер 

освободительной борьбы. Образование Республики Соединенных провинций. 

Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих 

географических открытиях. 

 

Тема 16. Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века  

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. 

Условия для становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его 

социально-экономические последствия. Укрепление королевской власти при первых 

Тюдорах. Реформация «сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация 

в годы правления Марии Тюдор (1553—1558). 
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Тема 17. Британия — владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор  

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика 

королевы, «обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». 

Особенности становления абсолютизма в Англии. 

 

Тема 18. Франция на пути к абсолютизму  

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. 

Франция на религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных 

войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVII в. 

 

Тема 19. Международные отношения в XVI—XVII веках  

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в 

XVI—XVII вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее 

Новое время. Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее 

причины, состав Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел 

Европы по условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки 

Тридцатилетней войны. 

 

Тема 20. Повторительно-обобщающий урок по разделам I – V 

 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч) 

 

Тема 21. Начало революции в естествознании  

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI – первой половине XVII в. 

Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на 

мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: 

эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

 

Тема 22. Литература и искусство XVI—XVII веков  

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и 

«вечные образы» его произведений. «Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в 

архитектуре и живописи. 

 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

 

Тема 23. Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-Солнце»  

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и 

внешней политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в 

мировой торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его 

последствия. Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский 

классицизм в архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и 

театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 

 

Тема 24. Английская революция 1640 – 1660 гг.  

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назревание конфликта 

между парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные 

политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. 

Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его 

казнь. Установление республики. 

 

Тема 25. Становление английской парламентской монархии ( 
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Установление протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. 

Реставрация Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о 

правах. Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч) 

 

Тема 26. Великие державы Азии в XVI – XVII веках  
Османская империя в XVI – XVII вв.: территориальные изменения, 

внешняя и внутренняя политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. 

Образование державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. 

Религиозная реформа Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет индийской 

культуры. Индия как объект европейской экспансии. 

 

Тема 27. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI – XVII веках  

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие 

капиталистических отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика 

централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

 

Тема 28. Итоговое обобщение и повторение по курсу «История Нового времени» 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ С КОНЦА XV - XVII ВВ.» 

(40 ч) 

 
Тема 1. Вводный урок. Россия в XVI – XVII вв. 

Хронологические рамки курса «История России. XVI–XVII вв.», его 

синхронизация с курсом истории Нового времени. Принципы внутренней периодизации 

отечественной истории XVI–XVII вв. Источники и историки, внесшие вклад в изучение 

этой эпохи. 

 

Раздел I. Создание Московского царства (10 ч) 

 

Тема 2. Завершение объединения русских земель 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.  

 

Тема 3. Иван Грозный – первый русский царь 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

 

Тема 4 – 5. Внешняя политика России при Иване Грозном  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 
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Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война 

 

Тема 6 – 7. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. 

Роль Вологодского края в политике Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

 

Тема 8. Русская православная церковь в XVI в. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

 

Тема 9 – 10. Русская культура в XVI в. Культура и быт Вологодского края в 

XVI веке 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 

Тема 11. Обобщение по теме «Создание Московского царства» 

Раздел II. Смутное время (8 ч) 

 

Тема 12. В преддверии Смуты 

Признаки Смуты в положении России на рубеже XVI–XVII вв., основные 

противоречия российского общества. Тайна гибели царевича Дмитрия и версии о 

виновниках трагедии в Угличе. Династический кризис. Обстоятельства восшествия 

Бориса Годунова на царский престол: прецедент выбора царя на Земском соборе. 

Политика Бориса Годунова по укреплению социальной опоры своей власти. 

 

Тема 13. Лжедмитрий I 

Причины появления самозванства. Первый самозванец – Лжедмитрий I. Война 

самозванца с Борисом Годуновым. Правление Лжедмитрия и его смерть. 

 

Тема 14. Правление Василия Шуйского  

«Боярский царь» и обстоятельства его восшествия на престол. Современники о 

личности Василия Шуйского и его правлении. Предпосылки развития самозванства в годы 

правления Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения 

И. Болотникова, личность вождя восставших, основные эпизоды и участники движения, 

причины поражения. Способы расправы над Болотниковым и новым самозванцем. Борьба 

Василия Шуйского с самозванством и причины расцвета этого явления в 1606–1610 гг. 

 

Тема 15. Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь: государство в государстве. Польско-шведская 

интервенция: цели иностранных завоевателей в открытой войне с Россией. Договоры 

тушинских бояр с королем Речи Посполитой и новгородцев – с королем Швеции о 

престолах. Значение обороны Смоленска. Свержение с престола Василия Шуйского. 

 

Тема 16. Междуцарствие (1610 – 1613 гг.) 

Семибоярщина и ее политика по преодолению Смутного времени: договор об 

условиях приглашения на русский престол польского королевича; присяга новому 

московскому царю; оккупация Москвы польскими войсками; провал «Великого 

посольства». Русская православная церковь и патриарх Гермоген. Первое ополчение: 

предпосылки и места формирования, социальная база участников, внутренние 
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противоречия. Продолжение самозванства (Лжедмитрий III и др.). Ситуация в стране к 

середине 1612 года. 

 

Тема 17 – 18. Второе ополчение и освобождение Москвы. Вологодский край во 

времена Смуты и польско-шведской интервенции 

Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители: Кузьма 

Минин и князь Д.М. Пожарский. Освобождение Москвы 26 октября 1612 г. Подготовка к 

Земскому собору, сословно-представительный характер его участников. Претенденты на 

российский престол и преимущества кандидатуры боярина М.Ф. Романова. Избрание царя 

из династии Романовых и его венчание на царство как признаки окончания Смуты и 

возрождения российской государственности. Подвиг Ивана Сусанина как пример 

патриотизма и самопожертвования во имя Родины. 

 

Тема 19. Обобщение по теме «Смутное время» 

 

Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч) 

 

Тема 20. Правление Михаила Федоровича (1613 – 1645 гг.) 

Внутреннее и внешнее положение страны после окончания Смутного времени и в 

результате заключения договоров со Швецией (1617) и Польшей (1618). Личность первого 

царя из династии Романовых. Основные направления его внутренней политики: новые 

налоги и сборы, приглашение на службу иностранцев и др. Роль Земских соборов и 

патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Федоровича. 

Смоленская война (1632–1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных 

границ Московского государства. Отношения с Крымским ханством и Османской 

империей. Взятие Азова. Итоги правления Михаила Федоровича и положение России в 

середине XVII в. 

 

Тема 21. Правление Алексея Михайловича (1645 – 1676 гг.) 

Личность царя, его характер и увлечения, смысл прозвища Тишайший. Соляной 

бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальная состав участников, 

требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение (1649): причины 

принятия нового свода законов, основные сферы жизни, регулируемые новым 

законодательством, важнейшие решения об отмене Юрьева дня, сословной структуре 

российского общества и др. Окончательное оформление крепостного права в России.  

 

Тема 22 – 23. Россия в XVII в. Социально-политическое развитие края в XVII 

век  

Положение страны на карте Европы и мира. Территория и население, тенденции их 

количественных и качественных изменений в XVII в. Административное деление страны. 

Россия как многонациональное государство. Система государственного управления. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Новые слои и группы российского 

общества в XVII в. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур.  

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.  

 

Тема 24. Русская деревня в XVII в. 
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Категории крестьянства. Виды повинностей крестьян. Повседневная жизнь и быт 

крестьян. Крестьянские праздники, обычаи и традиции. 

 

Тема 25. Присоединение Украины к России 

Украина под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь – центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Личность Богдана Хмельницкого. Война с Речью 

Посполитой (1648–1653). Переяславская Рада 8 января 1654 г. Войны России с Речью 

Посполитой. 

 

Тема 26 – 27. Раскол в Русской православной церкви. Церковь и монастыри 

Вологодского края в XVI–XVII вв. 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Личность патриарха Никона 

и суть церковной реформы. Никон и Аввакум – люди XVII столетия: столкновение судеб 

и характеров. «Житие» протопопа Аввакума о ценностях и убеждениях старообрядцев. 

Отношение государства и Церкви к староверам в XVII–XIX вв. Старообрядчество: «дело 

боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря, скиты, гари и др. 

Тема 28. Народные волнения в 1660-1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 

политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): повод и причины восстания, 

его социальная опора, результаты и последствия. Донские казаки в XVII в.: условия 

формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской 

властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как 

предводитель донского войска. Восстание 1670–1671 гг.: цели и социальный состав 

восставших, «прелестные письма», география восстания и основные места сражений. 

 

Тема 29. Наследники Алексея Михайловича 

Личность царя Федора Алексеевича (1676–1682), его образование и 

реформаторские намерения. Отмена местничества. Война с Турцией (1677–1681) и 

проблемы отсталости русской армии. Личности других детей Алексея Михайловича и их 

способности к управлению Российским государством: Иван, Петр, Софья. Причины 

Стрелецкого бунта в Москве 15 мая 1682 г. и его политические последствия. Личность 

князя В.В. Голицына. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных 

походов. 

 

Тема 30 – 31. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.  

Предпосылки для активизации восточного направления внешней политики России 

в XVII в. Цели и способы освоения пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Политика властей в отношении народов Сибири, а также условия ее вхождения в состав 

Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и 

городов в Сибири. Географические открытия русских первопроходцев (И. Москвитина, С. 

Дежнева и Ф. Попова, В. Атласова, В. Пояркова, Е. Хабарова и др.), их значение. 

Нерчинский договор с Китаем (1689). 

 

Тема 32. Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Исторические предпосылки развития грамотности, книжного дела и просвещения в 

России в XVII в. Освобождение культуры из-под влияния Церкви. Новые типы учебных 

заведений, учебных и печатных книг. Личные библиотеки. Личности российских 

просветителей XVII в. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Симеон 

Полоцкий и другие новаторы русской литературы. Театр времен Алексея Михайловича 

как новое явление культурной жизни царского двора. 
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Тема 33 – 34. Искусство XVII века 

Новые черты в архитектуре XVII в.: узорочье, московское барокко. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в России. Реализм в церковной и 

светской живописи XVII в. Художник Симон Ушаков и особенности его творчества. 

Парсунная живопись.  

 

Тема 35 – 36. Жизнь и быт различных сословий  

Сословный быт. Быт и обычаи разных сословий: жилища, одежда, еда, досуг. 

Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи. Повседневная жизнь женщин и 

детей. Новые черты во всех сферах культурной жизни России XVII в. 

 

Тема 37. Обобщение по теме «Россия при первых Романовых»  

 

Тема 38. Обобщающее повторение по курсу «История России с конца XV - 

XVII вв. 

 

Тема 39. Итоговая контрольная работа по курсу «История России с конца XV - 

XVII вв. 

 

Резервный урок (1 ч) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

8 класс 

№ Раздел  
Количество 

часов 

Всеобщая история  

Вводный урок (1 ч) 

1 Раздел I. Эпоха Просвещения: идеи и люди (3 ч) 3 

2 Раздел II. Государства Европы и Америки в XVIII веке (11 ч) 11 

3 Раздел III. Революция во Франции (4 ч) 4 

4 Раздел IV. Страны Востока в XVIII в. (4 ч) 4 

5 Раздел V. Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в. (3 ч) 3 

6 Итоговое занятие (2 ч) 2 

История России 

1 Вводный урок. Россия в XVIII веке: от царства к империи 1 

2 Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 9 

3 Раздел 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов (6 ч) 6 

4 Раздел 3. Расцвет Российской империи (12 ч) 12 

5 
Раздел 4. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого (9 ч) 
9 

6 Итоговое обобщение и повторение (3 ч) 3 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII ВЕК» 

28 ч. 

Тема 1. Вводный урок. Место XVIII века в мировой истории  

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 (3 ч) 

Тема 2. Истоки Просвещения  
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Возникновение идей Просвещения. Эмпиризм и рационализм. Просвещение и 

просветители. Томас Гоббс. Джон Локк.  

Тема 3. Просвещение в Европе и Америке  

Франция – духовный центр Просвещения. Вольтер. Шарль Монтескье. Энциклопедисты. 

Дени Дидро. Жан д’Аламбер. Жан Жак Руссо. Германия и идеи Просвещения. 

Американское Просвещение.  

Тема 4. Просвещённый абсолютизм  

«Философы на троне». Просвещенный абсолютизм. Политика просвещенного 

абсолютизма. Просвещение против абсолютизма.  

Раздел II. Государства Европы и Америки в XVIII веке (10 ч) 

Тема 5. Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное  

Монархии и республики в Европе. Абсолютная и парламентская монархия. Старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Экономическая и социальная политика 

европейских монархов.  

Тема 6. Международные отношения в XVIII в.  

Новые черты международных отношений. Идея баланса сил. Война за испанское 

наследство. Северная война. Война за австрийское наследство. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Тема 7. «Последний век старого порядка» во Франции  

Франция в годы регентства. Франция при Людовике XV. Правление Людовика XVI.  

Тема 8-9. Англия в XVIII в.  Промышленный переворот  

Королевская власть и Парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота. 

Начало промышленного переворота. Появление фабрик. На пути к индустриальной эпохе. 

Последствия промышленного переворота.  

Тема 10. Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII в.  

Раздробленность Германии. Рейхстаг и ландтаги. Австрия в XVIII веке. Мария Терезия и 

Иосиф II. Возвышение Пруссии. Реформы и войны Фридриха II. Италия в XVIII веке: 

усиление власти Габсбургов.  

Тема 11. Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в 

XVIII в.  

Испания в XVIII веке. Правление Карла III. Португалия. Испанские и португальские 

колонии в Южной Америке.  

Тема 12. Британские колонии в Северной Америке  
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Отцы-пилигримы. Развитие британских колоний в Северной Америке. Колонии против 

метрополии.  

Тема 13 – 14. Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки  

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Декларация независимости. От конфедерации к федерации.  

Тема 15. Повторительно-обобщающий урок по разделам I – II  

Раздел III. Революция во Франции (4 ч) 

Тема 16. Начало Французской революции  

Причины революции во Франции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. 

Начало революции 14 июля 1789 г. Декларация прав человека и гражданина. Поход на 

Версаль 5-6 октября 1789 г. Политическая жизнь в годы революции. Политические клубы.  

Тема 17. Франция: от монархии к республике  

Вареннский кризис. Конституция 1791 г. Жирондисты и монтаньяры. Начало войны. 

Восстание 10 августа 1792 г. Свержение монархии. Франция становится республикой. 

Казнь короля. Восстание в Вандее.  

Тема 18 – 19. От диктатуры якобинцев к Директории. Итоги Французской 

революции  

Восстание в Париже 31 мая – 2 июня 1793 г. «Революционный порядок управления». 

Экономическая политика монтаньяров. Борьба с влиянием Католической церкви. Падение 

диктатуры монтаньяров. Директория. Войны с коалициями. Переворот 18 брюмера. Итоги 

и значение Французской революции.  

Раздел IV. Страны Востока в XVIII в. (4 ч) 

Тема 20 – 21. Османская империя и Персия в XVIII в.  

Слабеющий гигант. Землевладение в Османской империи. Положение крестьянства. 

Городская жизнь, развитие ремесла и торговли. «Эпоха тюльпанов»: попытка 

государственных реформ. Кризис Османской империи в конце XVIII века. Персия в XVIII 

веке.  

Тема 22. Индия в XVIII в.  

Распад империи Великих Моголов. Борьба за колониальное владычество в Индии. Власть 

англичан в Индии.  

Тема 23. Китай в XVIII в.  

Государственный и сословный строй империи Цин в XVIII веке. «Закрытие» империи 

Цин. Внешняя политика китайских императоров XVIII века. Империя Цин в конце XVIII 

века. Культура Китая XVIII века.  
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Тема 24. Япония в XVIII в.  

Государственный строй Японии в XVIII веке. Японское общество XVIII века. Японская 

культура XVIII века. Попытки насильственного «открытия» Японии.  

Раздел V. Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в. (3 ч) 

Тема 25. Развитие науки в XVIII в.  

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. 

Тема 26. Европейское искусство в XVIII в.  

Стили художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). 

Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. 

Тема 27. Повседневная жизнь в XVIII в.  

Население Европы. Жизнь общества в XVIII веке. Быт различных сословий. Городские 

улицы. Жилище. Еда и напитки. Одежда. Просвещение и общество.  

Итоговое занятие (1 ч) 

Тема 28. Обобщающий урок по курсу «История Нового времени. XVIII век»  

 

История России. XVIII век. 

40 ч. 

Тема 1. Вводный урок. Россия в XVIII веке: от царства к империи  

 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

 

Тема 2. Начало правления Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Династический кризис 1682 г. Борьба за власть. Регентство царевны Софьи при царях 

Иване и Петре. Хованщина. Внешняя политика. Вечный мир с Речью Посполитой. 

Крымские походы. В.В. Голицын. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало 

самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра I по пути 

преобразований: Азовские походы, строительство флота в Воронеже. Великое посольство. 

Стрелецкий бунт 1698 г. Сподвижники Петра: Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. Ф.А. Головин. 

А.Д. Меншиков. П.А. Толстой. 

 

Тема 3. Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Начало военной реформы и создания в России регулярной армии, военного 
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флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание 

Санкт-Петербурга. 

 

Тема 4. 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. 

 

Тема 5-6. Преобразования Петра I. Вологодский край в эпоху преобразований Петра 

I  

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Церковная 

реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода. Стефан Яворский. Феофан 

Прокопович. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение 

подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии и Табель о рангах, их 

значение. Формирование системы абсолютизма. 

 

 

Тема 7. Народные движения в начале XVIII в. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. К. Булавин. 

 

Тема 8. Преобразования в области культуры и быта 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран Западной Европы, привлечение 

иностранных специалистов. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Реформа календаря. Введение гражданской азбуки и современных цифр. Новые учебные 

пособия. Начало периодических изданий. Развитие науки: создание первого музея, указ об 

образовании Академии наук в Петербурге. Светская живопись, портретный жанр. И.Н. 

Никитин, А.М. Матвеев. Скульптура и архитектура раннего барокко. Б. Растрелли, Д. 

Трезини. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы народа. 

«Европейский» стиль во внешности, одежде, развлечениях, питании. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде (ассамблеи, балы, светские и 

государственные праздники). «Юности честное зерцало». Изменения в положении 

женщин. 

 

Тема 9. Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Браки Петра I и его наследники. Дело царевича Алексея. Устав о наследии 

престола. 

 

Тема 10. Обобщение по теме «Эпоха реформ Петра I» 
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Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (6 ч) 

 

Тема 11. Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Вологодский 

край после Петра Великого 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины нестабильности политического 

строя. Фаворитизм. 

 

Тема 12. Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Судьба 

преобразований Петра I. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на 

престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских группировок за 

влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Пребывание 

двора Петра II в Москве. Особенности и исход правления Петра II. 

 

Тема 13. Правление Анны Иоанновны 

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

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Тайная канцелярия. Национальная политика. 

Укрепление границ империи. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Россия в Войне за польское наследство в 1730-х гг. Война с 

Османской империей (1735—1739). Правление «брауншвейгской фамилии». Император-

младенец Иоанн Антонович. Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. Приход к власти 

Елизаветы Петровны. 

 

Тема 14. Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 

война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. А.П. Бестужев-Рюмин. Русско-

шведская война (1741-1743 гг.). 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.  

 

Тема 15. Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. 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 28 

июня 1762 г. 

 

Тема 16. Обобщение по теме «Россия в эпоху дворцовых переворотов» 

 

 

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч) 
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Тема 17. Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Идеи 

Просвещения, их основное содержание. Просвещённый абсолютизм в России. 

Секуляризация церковных земель. «Наказ» Екатерины II, созыв Уложенной комиссии, 

итоги её деятельности. Экономическая и финансовая политика правительства. 

 

Тема 18. Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Губернская реформа. Создание новых органов местной администрации. 

Особенности организации судебной власти. Цели сословной политики. Жалованные 

грамоты дворянству и городам, их основное содержание. Дворянство — «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение сословий к местному управлению. Политика 

правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

 

Тема 19. Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. 

Крестьяне государственные, крепостные, монастырские. Права помещиков и обязанности 

крестьян. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

 

 

 

Тема 20-21. Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. Торгово-

промышленное развитие Вологодского края в XVIII веке 

Сельское хозяйство. Ремесло и промышленность. Роль государства, купечества, 

дворянства в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Развитие 

крестьянских промыслов. «Капиталистые» крестьяне. Текстильная промышленность, рост 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий (Морозовы, Гарелины, Прохоровы). Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и 

их роль во внутренней торговле. Крупнейшие ярмарки — Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная и др. Ярмарки на Украине. Воднотранспортные системы. Сухопутные 

дороги. Почтовые тракты и станции. Внешнеторговые связи России. Российско-

британские торговые контакты. Торговля со странами Востока. Денежное обращение. 

Введение ассигнаций. 

 

Тема 22. Восстание Е.И. Пугачёва (1773 – 1775 гг.) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е.И. 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. 

 

Тема 23. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 
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Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и основные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 

гг.: причины, цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и флотоводцы 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. 

Георгиевский трактат 1783 г. 

 

Тема 24. 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. Политика России в Польше до начала 1770-х гг. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территорий Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия во взаимоотношениях с 

европейскими государствами. «Декларация о вооружённом нейтралитете». Россия и война 

за независимость британских колоний в Северной Америке.  Война со Швецией (1788—

1790). Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

 

 

Тема 25. Народы Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII веке. Национальная политика правительства. Управление 

национальными окраинами и взаимоотношения с местной знатью. Ликвидация 

украинского гетманства. Привлечение иностранных колонистов и иностранных 

специалистов в Россию. Политика в области религии. Роль православной веры. Ислам в 

России. Еврейское население. Укрепление начал толерантности и веротерпимости к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

 

Тема 26. Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Основание 

Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. 

Привлечение иностранцев на новоприсоединённые земли. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

 

Тема 27. Правление Павла I 

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. 

Укрепление абсолютизма, усиление бюрократического и полицейского характера 

государства. Личность императора. Акт о престолонаследии. Указ о «трёхдневной 

барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и его причины. 

 

Тема 28. Обобщение по теме «Расцвет Российской империи» 
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Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (9 ч) 

 

Тема 29. Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Педагогические идеи. Концепция воспитания 

«новой породы людей» и основание Смольного института в Петербурге. Московский 

университет — первый российский университет. Деятельность И.И. Шувалова. 

Сословные учебные заведения. Домашнее воспитание и начальное образование. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. Организация народных 

училищ в конце XVIII в. 

 

Тема 30. Российская наука в XVIII в. 

Изучение страны — главная задача науки. Академия наук в Петербурге. Г. Байер. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. В. Беринг. С.И. Челюскин. 

Освоение северо-западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Развитие медицины, борьба с эпидемиями. Достижения в области техники. И.П. Кулибин. 

А.К. Нартов. И.И. Ползунов. Гуманитарные науки. Становление исторической науки. В.Н. 

Татищев. М.М. Щербатов. Изучение русской словесности. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

 

Тема 31. 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. Выдающаяся роль М.В. Ломоносова в становлении российской науки и 

образования. 

 

Тема 32. 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». 

 

Тема 33. Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Художественная литература в XVIII в. и её основные достижения. Поэзия. 

Драматургия. А.Д. Кантемир. В.К. Тредиаковский. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. 

Державин. Театр. Ф.Г. Волков. Развитие музыкального искусства. Д.С. Бортнянский. 

 

Тема 34-35. Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. Культурное пространство Вологодского края в XVIII веке 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение 

в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры XVIII в. 

(барокко, рококо, классицизм, сентиментализм). Вклад в развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура в 

середине и второй половине XVIII в. Строительство Петербурга. Барокко и классицизм в 

архитектуре, выдающиеся зодчие и их творения в Петербурге, Москве, других городах. Б. 

Растрелли. Дж. Кваренги. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство. 

Мастера русской живописи. Жанр парадного портрета. Новые веяния и жанры в 
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изобразительном искусстве конца XVIII в. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. 

Боровиковский. Скульптура. Ф.И. Шубин. Академия художеств и её роль в развитии 

отечественного искусства. 

 

Тема 36. Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. 

Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба  

 

Тема 37. Обобщение по теме «Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого» 

Итоговое обобщение и повторение (2 ч) 

 

Тема 38. Обобщение и повторение по курсу «История России. XVIII век» 

 

Тема 39. Итоговая контрольная работа по курсу «История России. XVIII век» 

Резервный урок (1 ч) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

9 класс 

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.2 

Европа в 

начале XIX 

века 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.3 

Развитие 

индустриально

го общества в 

первой 

половине XIX 

в.: экономика, 

социальные 

отношения, 

поитические 

процессы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.4 

Политическое 

развитие 

европейских 

странв 1815—

1840-х гг. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.5 

Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XIX - 

начале XX века 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.6 

Страны 

Латинской 

Америки в XIX 

- начале XX 

века 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.7 

Страны Азии в 

XIX - начале 

XX века 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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1.8 

Народы 

Африки в ХIХ 

— начале ХХ 

в. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.9 

Развитие 

культуры в 

XIX — начале 

ХХ в. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.10 

Международны

е отношения в 

XIX - начале 

XX века 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

1.11 Обобщение  1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a

dc0 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.2 

Александровск

ая эпоха: 

государственн

ый либерализм 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.3 

Николаевское 

самодержавие: 

государственн

ый 

консерватизм 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.4 

Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX 

века 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.5 

Народы России 

в первой 

половине XIX 

в. 

 2  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.6 

Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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Александре II 

2.7 
Россия в 1880-

1890-х гг. 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.8 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

века 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.9 

Этнокультурны

й облик 

империи 

 2  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.10 

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.11 
Россия на 

пороге XX века 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.12 Обобщение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

Итого по разделу  62  

Раздел 3. Модуль. Введение в Новейшую историю России 

3.1 Введение  1    
Поле для свободного 

ввода 

3.2 

Февральская и 

Октябрьская 

революции 

1917 г. 

 4    
Поле для свободного 

ввода 

3.3 

Великая 

Отечественная 

война (1941—

1945 гг.) 

 5    
Поле для свободного 

ввода 

3.4 

Распад СССР. 

Становление 

новой России 

(1992—1999 

гг.) 

 2    
Поле для свободного 

ввода 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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3.5 

Возрождение 

страны с 2000-

х гг. 

Воссоединение 

Крыма с 

Россией 

 3    
Поле для свободного 

ввода 

3.6 
Итоговое 

повторение 
 2    

Поле для свободного 

ввода 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102  3  0   

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА» 

Введение  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ 

в.  
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Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 

гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 

союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX – начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
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Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 

Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни 

людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 

XX В. 

Введение 
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Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 

в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политиче- ского консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

*Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
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социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 

в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 
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Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео- графия 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 
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партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 
 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, 

процессы ХХ — начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч) 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 
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Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 

политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 

Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. 

Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил 

на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов 

СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское 

движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, 

учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и 

открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание 

Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй 

мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы 

Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе 
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антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 

войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников и их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий 

«Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других 

мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и 

праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства 

(1991—1993 гг.). Референдум по проекту Конституции России. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических 

преобразований в стране. Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления 

и укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. 
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Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные 

национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского 

государства в XX. Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве 

в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 

последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — 

основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка 

семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в 

борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 

проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», 

«Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России 

(образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России 

(2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для 

современной России. Воссоздание Российского исторического общества 

(РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические 

парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». 

Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 
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Трудовые достижения родного края. 
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Список рекомендуемой литературы 

5 класс. Литература для учителя 

1. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А Михайловского 

«История Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с.   

2. Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 КЛ.: к 

учебникам АА Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: Просвещение); Ф.А 

Михайловского (М.: Русское слово). М.: ВАКО, 2005- 304 с.   

3. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000-302  

4. Быльева В. и др. История Древнего мира: Пособие для учителя истории. 5 КЛ. 

Брянск, 2003-144 с.   

5. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: 

Просвещение, 2003-350 с.   

6. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-43с.  

7. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997-76с.  

8. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278с.  

9. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998-123с.  

10. Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / 

Е.В. Саплина, АИ. Саплин. М.: Дрофа, 2005- 191 с.   

11. С.В Колпаков. Н.А. Селунская «История древнего мира»  5 класс   М. Дрофа 2003 

год  

12. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – М.,2000-173с.  

13. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: 

ВладосПресс, 2003-272 с.   

Литература для учащихся 

1. Михайловский Ф. А. Рабочая тетраль по истории Древнего мира. М: Русское слово, 

2013  

2. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф, Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 1977-

148с.  

3. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278 с.  

4. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: 

ВладосПресс, 2003-272 с.   

  

6 класс. Литература для учителя: 

1. Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ» 

«Академический школьный учебник» 5-11 классы М,, Просвещение 2009   

2. Программа общеобразовательных учреждений под редакцией Данилова 

А.А., Косулиной Л. Г. История России, 6-9 классы (программы 

общеобразовательных учреждений).  

История. 6 -11 классы. Москва, «Просвещение», 2009 год  

3. В. А. Ведюшкин «История Средних веков». - М.: Просвещение, 2010.  

4. «Методические рекомендации к учебнику «История Средних веков». 6 

класс» (авторы: В. А. Ведюшкин, Н И. Шевченко) М.: Просвещение, 2007  

5. «Рабочая тетрадь по истории Средних веков» (авторы: В. А. Ведюшкин, Е. 

А. Крючкова). М.: Просвещение, 2007  
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6. Данилов А.А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до 

конца 16 века, Москва, «Просвещение», 2010 год.  

7. Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней 

школы. - 2-е изд., перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 1995;  

8. Е.В. Симонова «Поурочные разработки по истории России. 6 класс» - М.: 

«ЭКЗАМЕН» 2011.  

Литература для учащихся: 

1. Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен 

до конца XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988;  

2. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  Рабочая тетрадь по Истории России с 

древнейших времён до конца XVI века» - М.: «Просвещение» 2013  

3. Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII 

в.: в 4 т. / И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: МИРОС - межд. отнош., 

1994.  

  

  

7 класс. Литература для учителя: 

1. Ревякин А.В. Всеобщая история. История Нового времени: 1500-1800: учеб. Для 7 

кл. / А.В. Ревякин. Под редакцией А.О. Чубарьяна.- М, « Просвещение», 2010 г.  

2. Тесты по истории Нового времени. Соловьёв К.А.  М. «Вако» 2006г., 2007г.  

3. Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России конец XVI - XVIII в». 7 кл. 

М., «Просвещение», 2010 г.   

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII 

в». 7 кл. М., «Просвещение», 2010 г.  

5. История России. Экспресс – диагностика. Е. В. Симонова. Москва. Национальное 

образование, 2011  

Литература для учащихся: 

1. Очерки по истории географических открытий В. Магидович, И. Магидович. М. 

2003г  

2. Справочник « Всё обо всём на свете». Орлова Л. Минск. 2009г.  

3. Всемирная история.  Минск. 1999г  

4. Энциклопедия « Когда, где, как и почему это произошло» 1998г  

5. Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. 

/ И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: МИРОС - межд. отнош., 1994.  

  

  

8 класс. Литература для учителя: 

1. Ревякин А.В. Всеобщая история. История Нового времени: 1800-1900: учеб. Для 8 

кл. / А.В. Ревякин. Под редакцией А.О. Чубарьяна.- М, « Просвещение», 2010 г.  

2. Тесты по истории Нового времени. Соловьёв К.А.  М. «Вако» 2006г., 2007г.  

3. Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России XIX  в». 8 кл. М., 

«Просвещение», 2010 г.   

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России XIX в». 8 кл. М., 

«Просвещение», 2010 г.  
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5. История России. Экспресс – диагностика. Е. В. Симонова. Москва. Национальное 

образование, 2011  

Литература для учащихся: 

1. Егер О. Всемирная история. М., 1999. Т. 4.  

2. Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И.М. Кривогуза, Е.Е. 

Юровской. М., 1998.  

3. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России.— М., 1991.   

4. Боханов А. Н. Николай П.— М.,  1997.  

5. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и 

революция.— СПб., 1991. 6. Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 

1999.  

9 класс. Литература 

1. Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран: учебник для 9 класс.- 

М.: Просвещение, 2010  

2. Е.Ю. Сергеев. Всеобщая история. Новейшая история. / Программы 

общеобразовательных учреждений. История. «Академический школьный учебник». 

5-11 классы. – М.: Просвещение, 2009;  

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX- начало XXI 

века. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.- М., Просвещение, 

2010  

4. С.В.Агафонов Схемы по истории России XX век, М.. Русское слово, 2007  

5. И.С.Хромова Тесты История России XX век, М.. Дрофа, 2002  

6. Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы, М., 2002.  

7. История России в таблицах 20 век 9-11 классы, М., « Дрофа», 1999.  

  

Интернет – ресурсы. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. (http://school-

collection.edu.ru)  2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

(http://fcior.edu.ru)  

3. Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки.  

http://www.gumer.info/  

4. Мировая цифровая библиотека http://wdl.org/ru/  

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина  

Тематический каталог: http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx  

6. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека:  

http://elibrary.rsl.ru/  

7. Электронный фонд Российской национальной библиотеки «Докуфонд» 

http://leb.nlr.ru/search/  

Электронные пособия. 

• 1С:Школа. История России. Часть 1. С древнейших времен до начала XVI века   

• 1С:Школа. История России. Часть 2. С середины XVI до конца XVIII века   

• 1С:Школа. История России. Часть 3. С конца XVIII по 90-e годы XIX века   

• 1С:Школа. История России. Часть 4. XX век   1С:Школа. Российская и всеобщая 

история, 6 кл.   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://wdl.org/ru/
http://wdl.org/ru/
http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx
http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://leb.nlr.ru/search/
http://leb.nlr.ru/search/
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Istoriya-Rossii-CHast-1-S-drevnejshih-vremen-do-nachala
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Istoriya-Rossii-CHast-1-S-drevnejshih-vremen-do-nachala
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/1S-SHkola-Istoriya-Rossii-CHast-2-S-serediny-XVI-do
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/1S-SHkola-Istoriya-Rossii-CHast-2-S-serediny-XVI-do
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/1S-SHkola-Istoriya-Rossii-CHast-3-S-kontca-XVIII-po
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/1S-SHkola-Istoriya-Rossii-CHast-3-S-kontca-XVIII-po
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/1S-SHkola-Istoriya-Rossii-CHast-3-S-kontca-XVIII-po
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/1S-SHkola-Istoriya-Rossii-CHast-3-S-kontca-XVIII-po
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Istoriya-Rossii-CHast-4-XX-vek-2-e-izd-isprav-i-dop
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Istoriya-Rossii-CHast-4-XX-vek-2-e-izd-isprav-i-dop
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Istoriya-Rossii-CHast-4-XX-vek-2-e-izd-isprav-i-dop
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Rossijskaya-i-vseobshaya-istoriya-6-kl
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Rossijskaya-i-vseobshaya-istoriya-6-kl
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Rossijskaya-i-vseobshaya-istoriya-6-kl
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Rossijskaya-i-vseobshaya-istoriya-6-kl
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• 1С:Школа. История Средних веков, 6 кл.   1С:Школа. Новейшая история 

зарубежных стран, 9 кл.  

  

    

 

 

http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Istoriya-Srednih-vekov-6-kl1
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Istoriya-Srednih-vekov-6-kl1
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Novejshaya-istoriya-zarubezhnyh-stran-9-kl
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Novejshaya-istoriya-zarubezhnyh-stran-9-kl
http://obr.1c.ru/educational/Uchenikam/Novejshaya-istoriya-zarubezhnyh-stran-9-kl

