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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897, с изм. 

от 08.06. 2015 г. № 576), на основе авторских программ: 

Всеобщая история. Рабочие программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, 

А.О. Сороко-Цюпа к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 

5-9 класс. М.: Просвещение, 2014. 

История России. Рабочая программа Данилова А.А., Журавлевой О.Н., Барыкиной И.Е. к 

предметной линии учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). –  М.: «Просвещение», 

2016. 

Общие цели изучения истории: 

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.  

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории 

на ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  



 

 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане: 
На изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах отводится 385 часов.  

класс всего часов Всеобщая история История России 

5 класс 70 70 - 

6 класс 70 31 39 

7 класс 70 32 38 

8 класс 70 30 40 

9 класс 105 24 81 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

Всеобщая история 

- Всеобщая История древнего мира,  5 класс. Автор Ф.А. Михайловский. Издательство 

«Русское слово», 2012. 

- Бойцов М. А., Шукуров Р. М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М., 

«Русское слово», 2019. 

- Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени конец XV-XVIII век. 7 

класс. М., «Русское слово», 2020. 

- Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII в.  8 класс. М.: «Русское слово», 2020. 

- Загладин Н.В., Белоусов Л.С.  Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914. 9 

класс. М.: «Русское слово», 2019. 

История России 

- Пчелов Е. В. История России с древнейших времен до начала  XVI в. 6 класс. М., 

«Русское слово», 2016.  

- Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России XVI-XVII в. 7 класс. М., «Русское слово», 

2017. 

- Пчелов Е.В., Захаров В.Н. История России XVIII век. 8 класс. М.: «Русское слово», 2018. 

- Соловьев К.А., Шевырев А.П.. История России 1801-1914. 9 класс. М.: «Русское слово», 

2019. 

Формы организации учебных занятий и основные виды учебной деятельности 

       Основным формами организации учебных занятий являются фронтальные, групповые 

(звеньевые, дифференцированно-групповые и др), индивидуальные формы. На уроках 

используются такие виды учебной деятельности, как творческие задания, работа с 

контурными картами, иллюстрациями, текстом, исследование, составление конспекта, 

отзыва, рецензии, реферата, взаимопроверка, самопроверка, защита проекта. 

    Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: устный ответ,письменный ответ,тест,зачет,самостоятельная 

работа,таблица,схема,контрольная работа,проверочная работа, задания по 

карточкам, взаимоконтроль,самоконтроль.  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 5 класса 

    В результате изучения истории в 5 классе ученик должен:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 



 

 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры:  архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории: 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 6 класса 

    В результате изучения истории в 6 классе ученик должен: Уметь объяснять 

разнообразие современного мира:  

 Определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества и 

истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой российской истории  

 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), 

сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: христианский мир 

(католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская 

цивилизация, дальневосточная цивилизация. 

  Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории 

современной России, к различным цивилизациям Средневековья. 

  Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – феодальные отношения; в 

общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раздробленность 

и централизация; в культуре – язычество и мировые религии (христианство, ислам, 



 

 

буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д. Уметь рассматривать общественные 

процессы в развитии: 

 Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со 

ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних веков. 

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Карл 

Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и 

представителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

 Получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и 

государств с древнейших времен до конца XVI в. 

 Научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование 

Древнерусского государства, начало политической раздробленности, Крещение Руси, 

установление зависимости русских земель от Золотой орды, объединение русских земель 

вокруг Москвы, расцвет и упадок русской государственности в период правления Ивана 

Грозного. 

 Уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

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

блокам ( Древняя Русь, политическая раздробленность, возвышение московского 

княжества, Русское государство в XVI в)  

 Получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно- политических деятелей отечественной истории IX-XVI вв  

 Уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до конца XVI в. Нравственное самоопределение:  

 При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские 

завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и т.д., выявлять 

гуманистические нравственные ценности Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение: 5 

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, установлению тех или иных порядков (Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и мусульмане, крестьяне и 

феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). 

Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 

позициям как в прошлом, так и в современности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 7 класса 

    В результате изучения истории в 7 классе ученик должен: Получить целостное 

представление об историческом пути России, соседних народов и государств в XVII-XVIII 

вв.;  

- научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время; 

формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; 

дворцовые перевороты; « Просвещенный абсолютизм» Екатерины II; - уметь изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

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

первые Романовы; эпоха Петра Великого; период дворцовых переворотов; период 

правления Екатерины II и Павла I); 

 -получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно- политической деятелей отечественной истории XVII-XVIII вв.; 

 - уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XVII-XVIII вв. 



 

 

 - основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей истории России 

и всемирной истории с XVI в. по XIX в.  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития за данный период;  

- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять 

последовательность и длительность важнейших событий; 

 - показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий изучаемого периода; 

 - рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

- использовать для познания окружающего мира различных методов; 

 - уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

 - обладать необходимыми коммуникативными умениями, уметь участвовать в групповых 

формах работы, в ролевых играх;  

- осуществлять контроль и самооценку.  

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира.  

Новая история  

- Называть хронологические рамки нового времени  

- Называть: имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и религиозных 

деятелей; в) первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной 

культуры нового времени; участников и результаты наиболее значительных социальных, 

религиозных движений в новое время.  

- Показывать на исторической карте местоположение государств нового времени.  

- Описывать занятия и образ жизни людей в новое время в Европе и Востока.  

- Составлять описание памятников нового времени: а) жилых и общественных зданий; б) 

предметов быта; в) произведений искусства. Называть характерные, существенные черты: 

политического устройства общества в новое время в Европе и на Востоке; социального 

положения людей; представлений человека нового времени о мире; религиозных 

воззрений, ценностей, господствовавших в новое время.  

- Объяснять значение понятий: Абсолютизм, Реформация, Высокое Возрождение, 

Контрреформация, Революция, Монархия, Религиозные войны, Просвещение, 

Промышленный переворот, Колонии, Война за независимость, Диктатура, Европейская 

колонизация. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 8 класса 

- К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 



 

 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

- Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение. эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

истории: 

 овладеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 научиться применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 расширить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 Знать хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 Знать исторические факты, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 Анализировать, объяснять: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 



 

 

 Работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 9 класса 

- К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

- Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение. эссе, презентация, реферат и др.); 

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

-Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

истории: 

 овладеет целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 будет готов применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 научится применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

  расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

•проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 



 

 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

 Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

«История России. С древнейших времен до начала XVI века»– 39 часов 

Введение (1 час) 

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 ЧАСА) 

Первобытная эпоха  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Образование языковых семей. 

Народы и государства нашей страны в древности 
Народы, проживавшие на территории современной России до середины I тысячелетия 

до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифы. Северный Кавказ в античную эпоху. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 
Великое переселение народов. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 

Восточные славяне в древности 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности 

(«племена») Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Верования славян 

(язычество). 

РАЗДЕЛ II. РУСЬ В  IX – XII ВЕКАХ (11 ЧАСОВ) 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания государственности на Руси. Первые известия о 

Руси. «Призвание варягов». Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья 
Правления Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Формирование территории Руси. Дань и 

полюдье. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Князь Владимир и крещение Руси 
Правление Владимира Святославича. Выбор веры, принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь при Ярославе Мудром 
Усобица сыновей Владимира. Борис и Глеб. Ярослав Мудрый — 

киевский князь. Правда Русская. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 



 

 

Ярославичи. Начало эпохи раздробленности. Княжение Владимира Мономаха. 

Древняя Русь: общество и государство 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Общественный строй Руси. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. 

Развитие городов и быт жителей Руси 
Развитие хозяйства. Устройство и жизнедеятельность древнерусских городов. Быт 

жителей Древней Руси. 

Православная церковь в древней Руси 
Христианство и дохристианские верования (язычество) на Руси. 

Организация Православной церкви. Церковные уставы. Древнерусское монашество. 

Культура древней Руси 
Развитие древнерусской литературы. Славянская письменность на Руси. Древнерусские 

книги. Распространение грамотности. Берестяные грамоты. Литература Древней Руси и её 

жанры: летописание, жития святых, проповеди, хождения. «Повесть временных лет». 

«Поучение» Владимира Мономаха. Былины. 

Искусство Древней Руси. Древнерусские архитектура, живопись, декоративно-

прикладное искусство. Десятинная церковь. Софийские соборы (Киев, Новгород). 

РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XII НАЧАЛЕ XIII ВЕКА (5 ЧАСОВ) 

Образование самостоятельных русских земель 
Формирование системы самостоятельных русских земель. Важнейшие русские земли. 

Факторы, связывавшие русские земли. Особенности и последствия раздробленности. 

Земли Южной Руси 
Киевская земля в XII — первой трети XIII в. Русские земли и Половецкая степь. «Слово 

о полку Игореве». 

Юго-западная Русь 
Географическое положение, территория и население Юго-Западной Руси в XII — 

первой трети XIII в. Галицкая и Волынская земли. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Даниил Галицкий. Объединение Галицкой и Волынской земель. Культура Юго-Западной 

Руси. 

Новгородская земля 
Территория, природные условия, население и хозяйство Северо-Западной Руси. 

Политическое устройство Новгорода. Начало формирования республиканского строя. 

Вече, архиепископ, посадник, тысяцкий. Кончанско-уличанская система. Культура 

Новгорода. 

Северо-восточная Русь 
Территория, природные условия, население и хозяйство Северо-Восточной Руси в XII 

— первой трети XIII в. Внутриполитическое развитие Суздальской земли. Юрий 

Долгорукий. Основание Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и его 

преемники. Культура Владимиро-Суздальской Руси. 

РАЗДЕЛ IV. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (6 ЧАСОВ) 

Монгольское нашествие на Русь 
Образование империи Чингисхана и его завоевательные походы. Битва на Калке. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси. Последствия монгольского 

нашествия для Руси. 

Натиск с запада 
Экспансия на Русь с Северо-Запада. Ордена крестоносцев в Прибалтике. Конфликты 

Новгорода с Швецией. Невская битва. Александр Невский. Ледовое побоище. 

Золотая орда. народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

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

ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Ослабление государства во 



 

 

второй половине XIV в., нашествие Тимура. Народы Северного Кавказа, Крыма, степной 

зоны Восточной Европы, Поволжья, Урала и Сибири. Итальянские фактории 

Причерноморья и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Русские земли под властью золотой орды 
Ордынская власть на Руси. Система и формы зависимости. Набеги ордынцев на Русь. 

Попытки сопротивления Орде. Ордынская политика Александра Невского. 

Великое княжество литовское и русские земли 
Образование Литовского государства. Общественно-политический строй Великого 

княжества Литовского. Династия Гедиминовичей. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.Превращение Великого княжества Литовского в крупнейшее 

государство Восточной Европы. Борьба Великого княжества Литовского с крестоносцами. 

Ягайло. Витовт. Литва и Польша. Грюнвальдская битва. 

РАЗДЕЛ V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XV ВЕКЕ  (7 ЧАСОВ)  

Судьбы северо-западной и северо-восточной земель после монгольского 

нашествия 
Северо-Восточная и Северо-Западная Русь после монгольского нашествия. 

Новгород и Псков. Развитие республиканского строя. Новгород в системе 

международных связей. Новгород и Ганза. Хозяйство и общественный строй Северо-

Восточной Руси после монгольского нашествия. Владимирское великое княжество. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Тверское и Московское княжества. Михаил 

Тверской. Князья Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с ордой 
Укрепление Московского княжества. Московский князь Дмитрий Иванович. Борьба с 

Ордой. Битвы на реках Пьяне и Воже. Куликовская битва и её значение. Нашествие хана 

Тохтамыша на Русь. 

Русские земли в конце ХIII — первой половине XV в. 
Московское великое княжество при Василии I. Междоусобная династическая война в 

Московском великом княжестве. Распад Золотой Орды. Крымское ханство. Казанское 

ханство. Астраханское ханство. Сибирское ханство. Ногайская орда. Большая Орда. 

Касимовское ханство. 

Конец эпохи раздробленности 
Правление Ивана III. Присоединение к Москве Новгорода, Твери, других земель. 

Борьба за русские земли с Великим княжеством Литовским. Падение ордынского 

владычества. «Стояние на Угре». Формирование единого Русского государства. 

Социально-экономический строй, политическая организация Русского государства. 

Великий князь, Боярская дума. Органы власти. Судебник 1497 г. Сословные группы. 

Хозяйство. 

Русская православная церковь во второй половине XIII—XV в. 
Москва как религиозный центр Руси. Сергий Радонежский. Ферраро-Флорентийский 

собор. Автокефалия Русской церкви. Нестяжатели и иосифляне. 

Русская культура во второй половине XIII—XV в. 
Последствия монгольского разорения и установления ордынского владычества для 

русской культуры. Куликовская битва и русская культура. Литература и её жанры. 

Архитектура, изобразительное искусство Руси во второй половине XIII—XV в. 

Региональные особенности в искусстве этого периода (Москва, Новгород). Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. Московский Кремль. Кремлёвские соборы. Дионисий. 

Региональный компонент. Жизнь и быт коми народа. Расселение по территории. 

Начало покорения коми.  (2 часа). 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «История России с древнейших 

времен до начала XVI века» (2 часа) 

Итоговая промежуточная аттестация (1 час) 



 

 

 7 класс  

История России XVI—XVII века 38 часов 

Введение (1 час) 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма.. 

РАЗДЕЛ I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (8 ЧАСОВ) 

Завершение объединения русских земель 
Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани. Государственное 

управление. Боярская дума. Приказы.Местничество. 

Административно-территориальное уезды, станы, волости. Сословная структура 

общества.Формирование идеологии единого государства. Теория «Москва — Третий 

Рим». 

Иван Грозный — первый русский царь 
Елена Глинская во главе государства. Боярское правление. Венчание Ивана IV на 

царство. Значение царского титула. Избранная рада и её реформы. Первый Земский собор. 

Развитие системы приказов. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Организация войска. 

Складывание сословно-представительной монархии. 

Внешняя политика России при иване Грозном 
Борьба с «осколками Орды». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Народы Поволжья в составе Русского государства. Усиление многонационального 

характера Русского государства. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. Ливонская 

война. Причины и последствия поражения в войне. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 
Личность Ивана Грозного и причины учреждения опричнины. Разделение страны. 

Опричный террор и разорения. Митрополит Филипп (Колычёв). Начало закрепощения 

крестьян. Отмена опричнины. Царь Фёдор Иоаннович. Борис Годунов. Войны с Крымом, 

Швецией. Конец династии Рюриковичей. 

Русская православная церковь в XVI в. 
Отношения между Церковью и государством. Митрополиты Макарий и Филипп. 

Стоглавый собор. Еретики. Установление патриаршества. Патриарх Иов. 

Русская культура в XVI в. 
Письменность и книжность. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Литература, 

живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. Фёдор Конь. Шатровый 

стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве. Научно-технические знания. 

РАЗДЕЛ II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ (7 ЧАСОВ) 

В преддверии смуты 
Династический кризис и его последствия. Предпосылки и причины Смутного времени. 

Воцарение Бориса Годунова и его политика. Гибель царевича Дмитрия. Начало Смуты. 

Лжедмитрий I 
Феномен русского самозванства. Война Лжедмитрия I c Борисом Годуновым. 

Поддержка Лжедмитрия I на юге страны. Смерть Годунова. Правление Лжедмитрия I и 

его гибель. 

Правление Василия Шуйского 
Личность царя. Крестоцеловальная запись. Восстание Болотникова, его причины, ход, 

характер, состав участников. 

Лжедмитрий II 
Движение Лжедмитрия II: причины возникновения, участники, иностранный (польско-

литовский) фактор. Тушинский лагерь. Раскол страны. Осада Троице-Сергиева 

монастыря. Расцвет самозванства. Казачество и Смута. Договор между Россией и 

Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Осада 

Смоленска. Захват шведами Новгорода. 



 

 

Междуцарствие (1610—1613) 
Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Вступление польско-литовских войск в 

Москву. Кандидатура королевича Владислава на русский престол. Патриарх Гермоген. 

Первое ополчение. Прокопий Ляпунов. «Совет всея земли». Причины неудачи Первого 

ополчения. Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 
Польско-литовские и шведские захватчики. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Роль сословно-представительных органов в формировании ополчения. «Совет всея земли» 

в Ярославле. Осада и освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание Михаила 

Романова царём. Начало династии Романовых. 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (16 ЧАСОВ) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613-1645) 
Преодоление Смуты и её итоги. Столбовский мир со Швецией. Деулинское перемирие 

с Речью Посполитой. Патриарх Филарет. Смоленская война. «Азовское осадное сидение». 

Правление Алексея Михайловича (1645-1676) 
«Тишайший» царь. Б.И. Морозов. Соляной бунт. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление системы крепостного права. Упразднение «белых слобод» в 

городах. А.Л. Ордин-Нащокин. 

Россия в XVII веке 
Территория и население. Природно-климатические условия и особенности социально-

экономического развития России. Государственное управление. Постепенное ослабление 

сословно-представительных учреждений. Боярская дума. Государев двор. Сословная 

структура общества. Развитие приказной системы. Воеводское управление на местах. 

Военная организация. Полки нового (ино- 

земного) строя. Экономика. Элементы хозяйственной специализации. Ярмарки. 

Внешняя торговля со странами Запада и Востока.Установление отношений с Китаем. 

Таможенный устав 1653 г. Новоторговый устав 1667 г. Мануфактуры, специфика их 

организации в российских условиях. 

Русская деревня в XVII в. 
Разорение сельского хозяйства во время Смуты. Элементы специализации в сельском 

хозяйстве. Положение крестьянства. Крепостное право. Барщина и оброк. Государево 

тягло. Черносошные и дворцовые крестьяне. Распространение дворянского 

землевладения. Сближение статуса вотчин и поместий. 

Присоединение Украины к России 
Украинские и белорусские земли под властью Речи Посполитой. Брестская уния 1596 г. 

и её последствия. Реестр. Запорожское казачество. Запорожская Сечь. Гетманы. Богдан 

Хмельницкий.Освободительное движение на Украине. Зборовский договор. 

Белоцерковский мир. Переяславская рада 1654 г. Присоединение Украины к России. 

Война России с Речью Посполитой. Русско-шведская война. Андрусовское перемирие. 

Раскол в Русской православной церкви 
Положение в Русской церкви в XVII в. Кружок «ревнителей благочестия». Патриарх 

Никон. Церковная реформа. Противники реформ. Протопоп Аввакум. Дело патриарха 

Никона. Церковный собор 1666—1667 гг. Преследования старообрядцев. Боярыня 

Морозова. Соловецкое восстание. Старообрядчество в истории России. 

Народные волнения в 1660—1670-е годы 
Денежная реформа. Медный бунт. Донские казаки. Домовитые казаки и голытьба. 

Восстание Степана Разина 1670—1671 гг. 

Наследники Алексея Михайловича 
Царствование Фёдора Алексеевича (1676—1682). Европеизация двора. Введение 

подворного налогообложения. Отмена местничества. Война с Крымским ханством и 

Османской империей. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир. Изюмская засечная 

черта.Стрелецкий бунт 1682 г. «Спор о вере». Царевна Софья Алексеевна. 



 

 

Освоение Сибири и дальнего востока в XVII веке 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Освоение русскими Сибири. Остроги и зимовища. 

Управление Сибирью. Сибирский приказ. Землепроходцы. Семён Дежнёв. Федот Попов. 

Василий Поярков. Ерофей Хабаров. Освоение Приамурья. Нерчинский договор с Китаем. 

Культура России в XVII веке 
Грамотность и просвещение. Московский печатный двор. Азбуковники. Карион 

Истомин и его букварь. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. Школы при монастырях в 

Москве. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинское училище. 

Русская литература XVII в. Литературные произведения о Смутном времени. 

Сатирические произведения. Первые исторические сочинения. Симеон Полоцкий. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля. Первая русская газета — «Куранты». Творчество 

протопопа Аввакума.Зарождение русского театра. Иоганн Грегори. Первая русская 

пьеса — «Артаксерксово действо». Искусство XVII в. Архитектура. Приказ каменных 

дел. Деревянная архитектура (ансамбль в Кижах начала XVIII в. как воплощение традиций 

древнерусского деревянного зодчества). Теремной 

дворец в Московском Кремле. Ансамбль митрополичьего двора в Ростове Великом. 

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Узорочье. Церковь Троицы в Никитниках 

в Москве. Нарышкинское барокко. Церковь Покрова в Филях. Живопись. Ярославская 

школа. Симон Ушаков. Парсуны. Декоративно-прикладное искусство. 

Жизнь и быт различных сословий 
Семейные отношения. Повседневная жизнь. Сословные различия в быту. Влияние на 

повседневную жизнь церковных предписаний. Жильё и предметы обихода. Одежда. 

Региональный компонент. Коми в XVI веке. Быт и культура Коми края в XVII. (2 

часа). 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «История России XVI - XVII века» (2 

часа) 

Итоговая промежуточная аттестация (2 часа) 

 

8 класс 

История России XVIII век. (40 часов) 

Введение (1 час) 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПЕТРА I (9 ЧАСОВ) 

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. 

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 флота. 

Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-

Петербурга. 

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. 

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

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. 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. 

Экономическая и социальная политика. Строительство заводов, формирование базы 

металлургической индустрии на Урале. Н. Демидов. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Развитие торговли. Меркантилизм и протекционизм в 

экономической политике. 

Народные движения в начале XVIII в. 
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. К. Булавин. 

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. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 
Браки Петра I и его наследники. Дело царевича Алексея. Устав о наследии престола. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ (7 ЧАСОВ) 

Россия после Петра I. начало эпохи дворцовых переворотов 
Восшествие на престол Екатерины I. Причины нестабильности политического строя. 

Фаворитизм. 

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. 

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. 

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). 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. 

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. 

РАЗДЕЛ III. РАСЦВЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (12 ЧАСОВ) 

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 

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. 

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. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 
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. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 
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. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

РАЗДЕЛ IVЮ РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, НАУКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ 

МЫСЛЬ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКИГО (7 ЧАСОВ) 

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. 

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. 

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. 

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». 

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. 

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

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 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 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. 

Культура и быт российских сословий 
Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения 

в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Региональный компонент. Коми в XVI веке. Быт и культура Коми края в XVIII. 

(3 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «История России XVI - XVII века» (1 

час) 

Итоговая промежуточная аттестация (1 час) 

9 класс 

История России 1801-1914. (81 ч) 

Введение (1 час) 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ НА ПУТИ К РЕФОРМАМ. 1801-1861 ГГ. (31 Ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. 
Сословная структура российского общества. Российская деревня. Крепостное 

хозяйство. Крестьянские повинности. Дворянская усадьба, её «золотой век». 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 
Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика 

развития отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. Товарная 

специализация отдельных районов. Пути сообщения. Начало железнодорожного 



 

 

строительства. Города и городская жизнь. Петербург и Москва — столицы Российской 

империи. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 
Александр I. Негласный комитет и его реформы. М.М. Сперанский и его проект. 

Учреждение Государственного совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и новой 

России». 

Внешняя политика России в начале XIX в. 
Внешнеполитические задачи России. Присоединение Грузии. Войны с наполеоновской 

Францией. Тильзитский мир. Русско-шведская война (1808—1809). Русско-турецкая 

(1806—1812) и русско-иранская (1804—1813) войны. 

Отечественная война 1812 г. 
Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. Барклай-де-Толли и П.И. Багратион. 

Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. Оставление 

Москвы и Тарутинский марш-манёвр. Партизанская и народная война. Гибель 

наполеоновской армии. Заграничные походы русской армии. «Битва народов». 

Капитуляция Парижа. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 
Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. 

Государственная уставная грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Отказ Александра I от реформ в конце царствования. 

Движение декабристов 
Причины движения декабристов. Первые декабристские организации. Северное и 

Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на Сенатской площади и на 

Украине. Следствие и суд над декабристами. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Политический курс Николая I. Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия. Кодификация законов. III Отделение Его Императорского Величества 

канцелярии и Отдельный корпус жандармов. А.Х. Бенкендорф. Политика в области 

просвещения. С.С. Уваров и «теория официальной народности». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I 
Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. 

Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. 

Реформа государственной деревни. Деятельность П.Д. Киселёва. Сословная политика. 

Николаевская бюрократия. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 
Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева. Западники и славянофилы. Зарождение социалистической мысли. А.И. Герцен. 

Русское общество и Православная церковь. Старчество. Серафим Саровский. Митрополит 

Филарет. 

Народы России в первой половине XIX в. 
Религии и народы Российской империи. Христианские конфессии. Православные 

народы. Старообрядцы. Католики, протестанты, армяно-григорианская Церковь. 

Нехристианские конфессий. Иудеи, мусульмане, буддисты, язычники. Польское восстание 

в 1830—1831 гг. Кавказская война. Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. крымская война (1853—1856) 
Перемены во внешнеполитическом курсе. Русско-иранская война (1826—1828). 

Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). Россия и 

европейские революции. Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская 

оборона. Парижский мирный договор. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 



 

 

«Золотой век» русской культуры. Роль государства в русской культуре. Народная 

культура. Литература. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д. Воронихин, О. 

Монферран. Исторический стиль. К.А. Тон. Изобразительное 

искусство. Академическая живопись. Лубок. Сентиментализм, романтизм, реализм. 

В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 

Монументальная скульптура. Театр и музыка. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 

Наука.Русские учёные и изобретатели. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин,П.П. Аносов. 

Географические открытия. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ (28 ЧАСОВ) 

Отмена крепостного права 
Александр II. Подготовка Крестьянской реформы. Положения 19 февраля 1861 г. 

Правовой статус крестьян, наделение их землёй, выкупная операция. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 
Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Вопрос о 

конституции. Значение Великих реформ. 

Пореформенная Россия. сельское хозяйство и промышленность 
Помещичье хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и капиталистическая 

системы. Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременённость выкупными 

платежами. Крестьянская община. Промышленность и транспорт. Индустриализация и 

урбанизация. Развитие железнодорожной сети. Рабочий вопрос. 

Народное самодержавие Александра III 
Начало царствования Александра III. Дискуссия о проекте реформы Государственного 

совета М.Т. Лорис-Меликова. Положение о мерах к охранению государственного порядка. 

Реформы образования. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Городское 

самоуправление. Преобразования в области судебной системы. Финансовая политика. 

Аграрные отношения. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 
Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. 

Политика России в Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными государствами. 

Русско-турецкая война (1877—1878). Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в 

царствование Александра III. Русско-французское сближение. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 
Рост образования. Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). 

Химия (А.М. Бутлеров). Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука 

(С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский). Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский). Литература. Романы И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проза и драматургия А.П. Чехова. 

Поэзия (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов). Драматургия А.Н. Островского. Театр. 

Актёры новой школы. Музыкальный театр. Хореография М.И. Петипа. Живопись. 

Товарищество передвижных 

выставок (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин). В.И. Суриков, В.А. Серов. 

Архитектура. Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд,А.Н. Померанцев. Градостроительство. 

Музыка. Консерваторское образование. П.И. Чайковский. «Могучая кучка» (А.П. 

Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и др.). 

Народы России во второй половине XIX в. национальная политика самодержавия 
Россия — многонациональное государство. Народы Российской империи. Общая 

характеристика национальной политики. Взаимодействие культур и народов. Еврейский 

вопрос. Политика в отношении Польши. Польское восстание (1863—1864). Финляндия в 

составе Российской империи. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 



 

 

Интеллигенция и её характеристика. Пореформенный либерализм. Народничество: 

основные направления. «Хождение в народ». Политический терроризм. Русский 

консерватизм конца XIX в. 

«Теория малых дел». Зарождение русского марксизма. 

РАЗДЕЛ III. КРИЗИС ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (21 Ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 
Факторы и динамика промышленного развития Российской империи в конце XIX — 

начале XX в. Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа. Промышленное 

развитие России конца XIX в. Новая география экономики. Железнодорожное 

строительство. Транссибирская магистраль. Появление монополий. Россия — мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации 
Демография, социальная стратификация. Женский вопрос. Урбанизация. Городская 

жизнь конца XIX — начала XX в. Разложение сословного строя. Предприниматели конца 

XIX — начала XX в. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская 

война 
Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. Китайско-

Восточная железная дорога. Русско-японская война (1904—1905). Портсмутский мир. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 
Начало царствования Николая II. Либеральное движение. Кружок «Беседа». «Союз 

Освобождения». Борьба в правительственных кругах: С.Ю. Витте и В.К. Плеве. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 
Политика министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. 

Кровавое воскресенье. Массовые движения. Революционные выступления в армии. 

«Булыгинская Дума». Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий.Революционные события конца 1905 г 
Партия эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. 

Большевики и меньшевики. Конституционно-демократическая партия: состав и 

программа. «Союз 17 октября»: программные установки. Консервативные партии. 

Революционные события ноября — декабря 1905 г. Московское вооружённое восстание. 

Становление российского парламентаризма 
Образование и выборы в Государственную думу. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Работа I Государственной думы. Её роспуск. Выборгское воззвание. II 

Государственная дума. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Общество и власть после революции 
Программа реформ П.А. Столыпина. Указ 5 октября 1906 г. Военно-полевые суды. 

Крестьянская реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Переселенческая политика. Взаимодействие 

правительства П.А. Столыпина и III Государственной думы. Работа IV Государственной 

думы. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 
Внешняя политика после русско-японской войны. Министр иностранных дел А.П. 

Извольский. Оформление Антанты. Боснийский кризис. Внешнеполитические кризисы в 

предвоенные годы. Гонка вооружений. 

Серебряный век русской культуры 
Философские течения. Сборник «Вехи». Поэтические направления: символизм, 

акмеизм, футуризм. Крестьянские поэты. Проза И.А. Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. 

Живопись. «Мир искусства». Группы «Бубновый валет», «Голубая роза». Русские 

авангардисты. Архитектура. Модерн. Скульптура. Музыка (А.Н. Скрябин, 

И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев). Музыкальный театр. Балет. 

Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. Станиславского. Театр В.Э. Мейерхольда. 

Кинематограф. 



 

 

Просвещение и наука в начале XX в. 
Правительственная политика в области образования. Новые высшие учебные 

заведения. Печать. «Философия общего дела»Н.Ф. Фёдорова. Её влияние на научную 

мысль. Теория ракетостроения (К.Э. Циолковский). Биогеохимия (В.И. Вернадский). 

Достижения в области физиологии (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев). Химия 

(Н.Д. Зелинский). Физика начала XX в. (П.Н. Лебедев, 

А.Ф. Иоффе). Российская математическая школа (А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов). Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский). 

Историческая наука (А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, 

А.А. Шахматов). Правоведы начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев, Л.И. 

Петражицкий). 

Региональный компонент. Коми в XIX начале XX века. Коми край в 

Отечественной войне 1812 года, социально-экономическое развитие Коми края в 

XIX в. (2ч) 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «История России 1801 -1914» (1 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Всеобщая история. История древнего мира» (5 класс) – 70 часов 

Введение (2 час) 

Что изучает история. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ – 7 ЧАСОВ 

Глава 1. Собиратели и охотники каменного века (3 часа) 
Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. Древнейшие орудия 

труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный». 

 Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты в 

жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия каменного века. Великое оледенение. 

Загонная охота на мамонтов и других крупных животных. Потепление на земле. 

Изобретение лука и стрел, топора, плота и лодки. 

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных 

представлений. Первобытная магия. Идолы и колдуны. Мифы. 

Глава 2.  У истоков цивилизации (4 часа) 
Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Вожди и 

советы старейшин. Приручение животных. Возникновение скотоводства из охоты, 

земледелия из собирательства. Мотыжное земледелие. Развитие ремесел. Гончарное 

керамическое ремесло и ткачество. 

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление 

обмена, денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход от родовой 

общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. Войско. Города. 

Письменность. Переход к цивилизации. 

Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Понятие «дата». 

Обозначение дат на линии времени. 

Повторение и проверка знаний. 

РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК – 19 ЧАСОВ 

Глава 3. Цивилизация речных долин (5 часов) 
Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет 

(Дельта). Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. Папирус. 

Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и Северного Египта. 

Мемфис — столица единого государства. 



 

 

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. 

Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая 

архитектура (зиккураты). Клинопись, Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше. Сказание о 

потопе. 

Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи — важный исторический источник. 

Открытие памятника, его структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам 

Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи. 

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между Гималаями и 

океаном. Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда. 

Археологические находки. Недешифрованная письменность. Местоположение и природа 

Китая. Хуанхэ - «река, надрывающая сердце». Первые государства в Китае. 

Повторение и проверка знаний 

Глава 4.  Древний Египет (5 часов) 
Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов 

Шампольоном. Пирамиды Египта. Строительство пирамиды Хеопса, Мумии и 

представления египтян о загробной жизни. Фараон — повелитель Египта, Обожествление 

фараонов. Восточная деспотия. Вельможи, чиновники и писцы.  

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники. 

Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. Жречество и 

его роль в жизни страны. Исторические свидетельства о народном восстании в Египте. 

Завоевание Египта гиксосами. 

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — столица 

Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на 

Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и победители жрецы. 

Последующее ослабление Египта. 

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные 

знания египтян в области математики, астрономии, медицины. Понятие «культура». 

Повторение и проверка знаний. 

Глава 5. Западная Азия в век железа (5 часов) 
Финикийские города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. 

Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. Плавание 

вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и значение. 
Местоположение и географические особенности страны. 

Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские сказания. Саул. Царство 

Давида и Соломона. Иеруслимский храм. Распад страны на Израильское и Иудейское 

царства. 

Ассирийские завоевания. Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление 

Ассирийской державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. Местоположение страны. Создание и организация 

армии. 

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение 

Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон 

при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие астрономии. Вавилонский 

календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране. 

Повторение и проверка знаний 

Глава 6. Великие державы Древнего Востока (4 часа) 
Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. Образование 

государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм и индийские варны. Держава 

Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение буддизма.  

Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской 

цивилизации. Причины и условия объединения страны. Завоевания Цинь Шихуана и его 



 

 

правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой китайской стены. Великий 

шелковый путь. Изобретения древних китайцев. 

Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта 

Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария 1. Персидская 

держава при Дарий 1. Организация сатрапий. Налоговая система. Строительство дорог 

(Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой монеты. 

Повторение и проверка знаний 

РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ- 19 ЧАСОВ 

Глава 7. Древнейшая Греция (3 часа) 
Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция 

(Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его 

острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на Крите, в 

Греции и в Малой Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев.  

«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев. 

Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие предания о Троянской 

войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. Приключения Одиссея. На острове циклопов и 

возле острова сирен. Возвращение к Пенелопе. 

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие культы. 

Мифы о богах и героях. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла. 

Глава 8. Рождение античного мира (4 часа) 
Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) 

цивилизации. Причины и условия «греческого чуда». Образование греческих полисов. 

Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой колонизации.  

Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность Солона и 

его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания 

Писистрата, ослабление позиций аристократии и победа демоса. 

Местоположение Лаконики. Образование Спартанского полиса. «Община равных». 

Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари 

и народное собрание. Понятие «олигархия». .Военный характер спартанского воспитания. 

Лаконичная речь. 

Повторение и проверка знаний 

Глава 9. Греко- персидские войны (2 часа) 
Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. 

до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в 

490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное искусство Мильтиада. Причины и 

значение победы греков при Марафоне.  

Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. 

Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. 

Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение. 

Фемистокл и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва 

при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков. 

Глава 10. Могущество и упадок Афин (3 часа) 

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над 

персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их права и обязанности. 

Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе управления Афинами. Афинская морская 

держава. Значение афинской демократии и ее ограниченный характер. 

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. 

Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей — главные 

морские ворота Афин, центр международной торговли. 

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир, Алкивиад 

и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад 



 

 

— стратег-автократор. Битва при Аргинусских островах. Лисандр и победа спартанцев. 

Итоги войны. 

Глава 11. Древнегреческая культура (3 часа) 

Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении. 

Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит, 

Аристотель. Олимпийские игры: происхождение, организация и программа. Знаменитые 

греческие атлеты. Виды спортивных состязаний. 

Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского 

акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. Греческий театр, 

его происхождение и устройство. Организация театральных зрелищ. Трагедии и комедии. 

Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Повторение и проверка знаний 

Глава 12. Македонские завоевания (4 часа) 

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования 

Филиппа П. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против македонской 

агрессии. Установление власти Македонии над Грецией. Битва при Херонее и 

Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к власти Александра. 

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание Александрии. 

Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию. 

Причины побед греко-македонского войска. Образование державы Александра 

Македонского. 

Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских 

монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и 

Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор 

Сострат. Музей и Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх 

Самосский, Евклид. Изобретение пергамента. 

Повторение и проверка знаний 

РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНИЙ РИМ – 21 ЧАС 

Глава 13. Образование Римской Республики (3 часа) 

Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. 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. 

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и 

основание народного трибуната. Права и обязанности народных трибунов. Римский сенат. 

Организация римской армии. Легион. Жрецы римских богов: понтифики, авгуры, 

фециалы. 

Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

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

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

управления Италией. 

Глава 14. Римские завоевание в Средиземноморье (4 часа) 

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

война. Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных 

мостиков («воронов»). Зхват римлянами Сицилии. Подготовка сторон к новой войне. 

Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского 

полуострова. 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые 

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

Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

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 

завоеванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

Повторение и проверка знаний. 

Глава 15. Гражданские войны и период Римской Республики (6 часов) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских 

завоеваний. Разорение крестьян и ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия 

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

Гракхов. 

Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и Луций 

Корнелий Сулла. Война с союзниками в Италии. Распространение прав римского 

гражданства на свободное население Италии. Диктатура Суллы, Проскрипции. 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля. 

Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство 

восставших рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход к Альпам. Поход на юг 

полуострова. Неудачная попытка переправы на Сицилию. Красе во главе римской армии. 

Расправа с восставшими. Личность Спартака. 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех полководцев: 

образование триумвирата Помпея, Красса и 

Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва при 

Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Бруга и Кассия. Убийство Цезаря в мартовские иды 

сторонниками аристократической республики. 

Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и 

наследники Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при 

Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута, Борьба за власть Октавиана и Антония. Битва 

при Акции и захват римлянами Египта. Падение республики. 

Повторение и проверка знаний. 

Глава 16. Расцвет и могущество Римской империи (3 часа) 

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть 

сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. 

Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой век» поэзии. Роль Мецената. Творчество 

Горация. Вергилий и его поэма «Энеида». 

Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. «Наилучший» 

император Траян и последние завоевания Рима. Война с даками. Наивысшее могущество 

римской империи в начале II века. Древнеримский историк Корнелий Тацит. 

Рим — столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные арки. 

Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В цирке и в термах. В 

провинциях империи. Строительство дорог. Предоставление прав гражданства 

свободному населению империи. Жизнь в деревне. Римский колонат. 

Глава 17. Закат античной цивилизации (5 часов) 

Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, франков, 

алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват 

власти полководцами, отпадение от империи провинций. Император Аврелиан — 

«восстановитель империи". Нерешенные проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис 

идеологии. 

Христианство - мировая религия. Исторические условия возникновения 

христианства. Иудейский мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь и учение Христа. 

Распространение христианства. Евангелия. Первые христиане. Гонения на христиан. 

Христианская церковь. 

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. 

Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. Победа 

христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь («Новый Рим»). 



 

 

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение 

народов. Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. Император Феодосии I. 

Разделение империи на Западную и Восточную. Деятельность Стилихона. Взятие Рима 

готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва 

народов»). Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи. 

Повторение и проверка знаний по теме «Древний Рим» 

Региональный компонент (2 часа) 
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. История древнего 

мира» (1 час) 

Итоговая промежуточная аттестация (1 час) 

 

«Всеобщая история. История Средних веков» (6 класс) – 31 час 

Введение (1 час) 

Средние века – период всеобщей истории. Хронологические рамки Средневековья. 

Откуда наши знания о Средневековье. Медиевистика. Исторические источники. 

Глава 1. В центре ойкумены (2 часа) 
Ойкумена. Христианская империя. Град Константина. Церковная иерархия «Великий 

шелковый путь». Император Юстиниан  и его приемники  Церковная архитектура. Церкви 

и монастыри. 

Глава 2.  Бури на окраинах (3 часа) 
Вестготы, остготы, венеды, вандалы, анты, гунны. «Великое переселение народов». 

Ислам, пророк, Мекка, Медина, Мусульманские святыни и их служители (имам, мулла, 

муэдзин). Халиф,  халифат. 

Глава 3. Держава франков (2 часа) 
Король Хлодвик. Государство. Салическая правда. Военные походы Карла Великого. 

Император. Империя. Титулы. Феодальная лестница. Образование.  

Глава 4.  На севере и востоке Европы во времена викингов (3 часа) 
Верденский договор. Норманны. Норманнское  завоевание  Европы Бритты, англы, саксы. 

Король Артур. Борьба за власть. Нормандское завоевание. Вильгельм I Завоеватель. 

Глава 5. Крестьяне и рыцари (3 часа) 
Сословия, феодальная зависимость, барщина, оброк, крепостничество прекрасной дамы. 

Менестрели. Феодалы, феодализм. Рыцари, рыцарская честь. Замок. Система обороны.  

Быт, нравы, развлечения. Кодекс   

Глава 6. Западная Европа в эпоху Крестовых походов (2 часа) 
Падение светской власти. Расцвет влияния христианской церкви. Путь в Каносс.  Генрих 

IV, папа Григорий VI. Папа Урбан II.Четыре  крестовых похода. Разгром Иерусалима. 

Падение Константинополя. 

Глава 7. Лики средневекового города (2 часа) 
Ремесло. Ремесленники. Город. Привилегии. Зарождение нового образа жизни. Рынок. 

Ратуша. Романовские и готические соборы. Монастырские  и церковные школы. Устав.  

Университет. Коллегии. Колледжи. Диспуты. 

Глава 8. Вершина Средневековья (4 часов) 
Папа – наместник Бога на земле. Ереси и борьба с ними. Монастырские братства. 

Становление государственности в странах Европы. Курфюрст. Парламент. «Великая  

хартия вольностей». Неурожайные годы, эпидемии, болезни. Товарное хозяйство. 

Крестьянские воины. Уот  Тайлер. Жакерия. Авиньонские  папы. Столетняя война. Ян 

Гус.   

Глава 9. Где был и где не был Марко Поло (5 часа) 



 

 

Цивилизации востока в период упадка феодальных отношений. Разнообразие 

африканского континента. Национальный состав. Особенности государственного 

устройства. 

Заключение. Навстречу новой эпохи (1 часа) 
Первые путешествия. Рождение Испании.  Реконкиста.  Гибель  Византии. Начало 

книгопечатания. Средневековое общество. Мировые религии. Новые страны и народы. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. История средних 

веков» 

 

 

«Всеобщая история. История Средних веков» (7 класс) - 30 часов 

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (1 ЧАС) 
Ключевые вопросы: Чем отличается эпоха Нового времени от эпохи 

Средневековья? Каково значение Нового времени для стран и народов Европы, а также 

для других регионов мира? Новое время: понятие и хронологические рамки.  

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. Переходный характер Раннего Нового времени. 

Тенденции исторического развития стран Европы в XV – первой половине XVII вв. 

Европейский характер свершавшихся географических открытий, экономических и 

политических преобразований, культурных достижений и их влияние на страны и народы 

других частей света. Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь 

с современностью. Виды источников по истории Нового времени. Историки Нового 

времени и современности об эпохе Нового времени.  

РАЗДЕЛ I. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ (3 ЧАСА) 

 Ключевые вопросы: Почему только период конца XV – середины XVII веков 

называют эпохой Великих географических открытий, хотя во все времена люди 

путешествовали и совершали открытия? К каким результатам привели открытия 

европейцами новых континентов, стран и народов? Как они изменили их представления о 

мире и сам мир?  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет.  

В поисках Индии. Представления средневекового общества о мире. Грезы об 

Индии. Предпосылки географических открытий в конце XV – первой половине XVII вв.: 

экономические, политические, технические, социальные и культурно-психологические. 

От Реконкисты к конкисте Африке. Великие мореплаватели и их открытия: Энрике 

Мореплаватель, Бартоломео Диаш, открытие Х.Колумба – «Индия», оказавшаяся 

Америкой. 

 Мир, поделенный пополам.  
Португальцы в Индийском океане. Васко да Гама. Соперничество Испании и 

Португалии на морских путях и его результаты. Первое кругосветное путешествие. 

Фернан Магеллан. Научное значение и политические последствия кругосветного плавания 

Магеллана. К неведомой южной земле. Абель Тасман и его открытия.  

Новые миры, новые горизонты.  
Конкиста Центральной и Южной Америки. Конкистаторы в Центральной Америке. 

В поисках Эльдорадо. Причины победы испанцев и португальцев над индейскими 

государствами. Эрнан Кортес, Франсиско Писарро и др. личности конкистадоров. 

Испанские и португальские колонии в Новом Свете. Рудники и плантации Нового Света 

Европейцы в Северной Америке. Сходства и особенности образования европейских 

колоний в Северной Америке. Развитие пиратства и каперства в Атлантическом океане 



 

 

вследствие «открытия Америки». Поиски северо-восточного морского пути в Китай и 

Индию. 7 Итоги Великих географических открытий. Роль Великих географических 

открытий в изменении картины мира в сознании европейцев, в общеевропейской 

самоидентификации, в складывании мировой экономики, в динамике торговых 

коммуникаций, в «революции цен», в колониальном разделе мира, в формировании 

культуры Латинской Америки и т.п. «Обратная сторона» Великих географических 

открытий для коренного населения Америки, Юго-Восточной Азии и Африки; гибель 

доколумбовых цивилизаций. Эпоха Великих географических открытий на карте мира и в 

памятниках ее сподвижникам.  

РАЗДЕЛ II. МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК ЕВРОПЫ  (3 ЧАСА) 

Ключевые вопросы: Почему в эпоху Раннего Нового времени техника в Европе 

развивалась быстрее, чем в других регионах мира? Какое влияние технический прогресс 

оказал на социально-экономическую жизнь Европы в конце XV – первой половине XVII 

веков? Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII веках. Развитие техники. Рождение 

капитализма.  

Пережитки Средневековья как препятствия для развития капитализма, 

предпринимательства и технического прогресса в Раннее Новое время.  

 Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Развитие техники.  

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы 

двигателей, - характер их обновления в Раннее Новое время. Человек и другие двигатели. 

Основные сферы производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV – первой 

половине XVII вв. Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, 

оружейном производстве и кораблестроении. Их взаимосвязь и взаимообусловленность, 

связь с Великими географическими открытиями и их социально-экономические 

последствия. «Эпоха чугуна и стали». Переворот в военном деле. Старое против нового. 

Цеховая организация производства как тормоз технического прогресса.  

Рождение капитализма.  

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в 

Раннее Новое время. Капитал и наемный труд. Капитализм в городе. Мануфактура. 

Сельский мир и капитализм. 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. Слои городского и сельского населения, 

рекрутировавшиеся в раннюю буржуазию. Новый тип раннекапиталистических 

предприятий – мануфактура, ее сходства и отличия от средневековой ремесленной 

мастерской. Виды мануфактур: централизованная и рассеянная.  

Повседневная жизнь европейцев в XVI - XVII вв.  
Рост численности населения Европы в Раннее Новое время, новые тенденции и 

старые проблемы в социальнодемографической 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, их интерьеры 

и функциональные возможности. Проблема уюта и комфорта европейского дома, города и 

села в Раннее Новое время. «Королевское» застолье. Особенности питания, сервировки 

стола и досуга представителей разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу 

европейцев Великих географических открытий. Капризы моды. Европейская мода в 

контексте явлений и процессов Раннего Нового времени.  

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (3 ЧАСА) 

 Ключевые вопросы: Что такое культура Возрождения и историческая эпоха, 

ознаменованная этим явлением? Какое влияние Возрождение оказало на европейское 8 



 

 

общество? Историческое место и значение эпохи Возрождения в европейской и мировой 

культуре.  

Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии.   

 Предпосылки возникновения новой культуры в Италии на рубеже XIV – XV вв. 

Сущность культуры Возрождения и подражание античным канонам в искусстве и образе 

жизни. Леонаро да Винчи как воплощение черты гуманистов об универсальной личности. 

Неистовый Микеланджело. Совершенный Рафаэль. Блистательные венецианцы 

(Джорджоне, Тициан, П.Веронезе, Я. Тинторетто). Ренессансный стиль в архитектуре.  

Гуманизм за Альпами.  
Гуманистические черты мировоззрения, жизни и творчества деятелей эпохи 

Возрождения. Властитель дум Европы Эразм Роттердамский. Раздумья об идеальном 

обществе. Томас Мор и его «Утопия». Франсуа Рабле. Искусство северного Возрождения. 

(А.Дюрер, Г.Гольбейн, И.Босх, П.Брейгель Старший и др.). Новые черты в искусстве 

Высокого Возрождения как переходного к культуре Нового времени. Историческое место 

и значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

 РАЗДЕЛ IV. РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ (3 ЧАСА) 
Ключевые вопросы: Что такое Реформация и Контрреформация? Какое влияние 

эти процессы оказали на европейское общество? Что они изменили в жизни и сознании 

людей Нового времени? 

 Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны.  

Реформация и крестьянская война в Германии. 

 Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

католической церкви в Германии в начале XVI в. Германия накануне Реформации. Начало 

Реформации. Личность Мартина Лютера (1483 – 1546 гг.), «95 тезисов против 

индульгенций» (1517 г.), идеи «оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. Поддержка 

идей и действий Лютера в широких слоях германского общества. Крестьянская война 

(1524 – 1525 гг.). Томас Мюнцер (1490 – 1525 гг.) и программа «12 статей». Рождение 

протестантизма. Протестантизм и его основные направления: лютеранство, кальвинизм, 

англиканство и др. Основы лютеранской церкви и ареал ее распространения в Европе в 

XVI в.  

Борьба за души и умы. Реформация и контрреформация в XVI веке.  

 Основы кальвинизма. Личность Жана Кальвина. Устройство кальвинистской 

церкви, ее социальная опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе. Католическая 

церковь в обороне. Контрреформация и меры борьбы католической церкви с 

распространением в мире идей протестантизма. Иезуиты. Личность и деятельность 

Игнатия Лойолы. Тренто (Тридент): спор длиной в 18 лет. Тридентский собор. 

Религиозная палитра Европы в XVI в. и ее влияние на духовную политическую и 

культурную жизнь европейского общества.  

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI – XVII ВВ. (7 Ч) 
 Ключевые вопросы: Какой период в истории Раннего Нового времени и почему 

получил название «эпоха абсолютизма»? Как в крупнейших странах Западной Европы в 

этот период проходила Реформация или Контрреформация, распространялась культура 

Возрождения, разворачивалась борьба за передел мира? Какое влияние эти процессы 

оказывали на европейское общество и мир в XVI – первой половине XVII столетия?  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе.  

Империя, в которой «никогда не заходило солнце». 

 Империя Габсбургов в период подъема и заката (XVI – первая половина XVII вв.). 

Геополитическое положение империи Габсбургов при Карле I (1516 – 1555 гг.) Личность 



 

 

императора и короля Испании. Место и положение Испании в «короне Габсбургов», 

методы управления ею в первой половине XVI века. Социально-экономические, 

политические и религиозные противоречия в испанском обществе. Складывание 

абсолютной монархии при Карле I и ее особенности. Испания при Филиппе II (1555 – 1598 

гг.), причины экономического упадка и обострения социальных и политических 

противоречий в стране во второй половине XVI века. Внешняя политика Испании в 

отношении Англии и Нидерландов. (Разгром Великой армады).  

Нидерланды против Испании.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Основные итоги 

революции. «Жемчужина в короне Габсбургов». Социально-экономическое и 

политическое положение Нидерландов в составе империи Габсбургов; зависимость от 

Испании в контексте становления раннекапиталистических отношений и распространения 

идей протестантизма. Национально-освободительное движение в Нидерландах. Причины 

начала национально-освободительного движения в середине XVI века и его этапы (1566 – 

1609 гг.). Развитие партизанского движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. 

Вильгельм Оранский как лидер дворянской оппозиции и освободительной борьбы. 

Северные и южные провинции Нидерландов в борьбе против испанского владычества. 

Образование Республики Соединенных провинций (1609 г.). Экономический и 

культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих географических 

открытиях (Абель Тасман, 1642 – 1644 г.) и в борьбе за раздел мира на сферы влияния в 

первой половине XVII века.  

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

«Цветущий сад в ограде моря». Англия при Тюдорах (1485 – 1603 гг.). 

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

Условия для становления раннекапиталистических отношений в сельском хозяйстве, 

легкой промышленности и торговле. Огораживание и его социально-экономические 

последствия. Формирование новых социальных общностей: новое дворянство (джентри), 

пауперы, батраки. Союз Алой и Белой роз. Укрепление государства и королевской власти 

при первых Тюдорах. Королевская Реформация. Реформация «сверху» и утверждение в 

стране англиканства (1534 г.). Англиканская церковь. Контрреформация в годы правления 

Марии Тюдор (1553 – 1558 гг.). 

 Британия – владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор.  

«Золотой век» Елизаветы I (1558 – 1603 гг.). Экономическая и религиозная 

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

в результате победы над Испанией (Разгром Великой армады (1588 г.). Участие в борьбе 

за раздел мира. Кругосветный рейд Ф. Дрейка (1577 – 1580 гг., его политическое значение. 

Монархия и парламент. Особенности становления абсолютизма в Англии. Роль 

парламента в политической жизни страны и принципы его взаимодействия с королевской 

властью. Политические свободы, рожденные в недрах английского парламента в XVI 

веке. Причины заката «золотого века» Елизаветы I на рубеже XVI – XVII вв.: религиозные 

и экономические разногласия между королевой и ее подданными. Пуританизм как 

движение за радикализацию англиканской церкви.  

Франция на пути к абсолютизму.  

Геополитическое и социально-экономическое положение Франции в конце XV 

века. Становление раннего абсолютизма во Франции. Политическая централизация 

государства при «сильных королях» в конце XV – первой половине XVI вв. Черты 

«раннего абсолютизма», влияние идей Возрождения и Реформации на внутреннюю и 

внешнюю политику страны. Франция на религиозной карте Европы XVI в. Католики и 

гугеноты. Причины религиозных войн (1562 – 1598 гг.). Расстановка политических сил и 

основные 10 перипетии войны между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь 

(1572 г.), ее отражение в литературе и кинематографе. Личность Генриха Бурбона 

(Генриха IV: 1589 – 1610 гг.) в контексте религиозных войн и важнейших задач развития 



 

 

Франции. Нантский эдикт (1598 г.) и его политическое значение для Французского 

государства и, в целом, Европы Нового времени. Франция при кардинале Ришелье (1624 – 

1642 гг.). Личность кардинала, основные цели его внутренней и внешней политики, 

способы их достижения. Переход к классическому абсолютизму и возвышение Франции 

на международной арене в середине XVII века. Международные отношения в XVI - XVII 

вв.  

Международные отношения в раннее Новое время.  

Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Природа европейских конфликтов. Черты 

Средневековья и Раннего Нового времени в международных отношениях XVI – XVII вв., 

цели и направления внешней политики централизованных национальных государств и 

многонациональных империй, образованных по династическому принципу. Религиозные 

противоречия как фактор международной политики в Раннее Новое время. Угроза 

турецкого завоевания Европы и политика европейских государств по отношению к 

Османской империи. Система европейского баланса и причины ее непрочности в Раннее 

Новое время. Рождение европейской дипломатии и основ международного права. 

Тридцатилетняя война (1618 – 1648 гг.), ее причины, состав Католической лиги и 

Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по условиям Вестфальского мира. 

Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. Историческое 

значение Вестфальского мира для международных отношений во второй половине XVII 

века. Повторительно-обобщающий урок по разделам I – V.  

РАЗДЕЛ VI. НАУКА И КУЛЬТУРА В КОНЦЕ XVI – XVII ВВ. (2 ЧАСА)  
Ключевые вопросы: Какие изменения происходили в европейской культуре на 

протяжении Раннего Нового времени? Почему в итоге гуманистические взгляды на 

человека постепенно утрачивали свой радостный оптимизм? Каким образом в 

мировоззрении и психологии людей на рубеже XVI – XVII вв. уживались разумные начала и 

религиозные предрассудки? Какой вклад деятели культуры позднего Возрождения внесли 

в мировое культурное наследие? 

 Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра.  

Начало революции в естествознании.  

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

Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов человека на 

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

опыт и разум (Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.). Математика и мироздание (И. Ньютон, Г.В. 

Лейбниц, Б. Паскаль. Достижения в медицине, анатомии, биологии, химии. Познание 

человека. На грани науки и лженауки: роль астрологии и алхимии в жизни общества XVI 

– XVII вв. Наука и церковь: судьба ученых, своими идеями посягнувших на устои 

христианской церкви. Нарастание религиозности и религиозной нетерпимости в Раннее 

Новое время. «Охота на ведьм», «Индекс запрещенных книг», суды инквизиции и т.д.   

Литература и искусство XVI – XVII вв.  

Особенности творчества писателей и поэтов позднего Возрождения. Мигель 

Сервантес и рыцарь Печального Образа. У. Шекспир и «вечные образы» его 

произведений. Искусство барокко в архитектуре и живописи на рубеже двух периодов 

Нового времени.  

РАЗДЕЛ VII. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ МОНАРХИЙ. (4 ЧАСА) 

Ключевые вопросы: Почему в XVII - начале XVIII века Франция пошла по пути 

укрепления абсолютизма, а Англия – парламентской монархии? В чем выражались 



 

 

«взлеты» и «падения» западноевропейских монархий во второй половине XVII века? 

Почему они свидетельствовали о кризисе «старого порядка»? 

 Французская монархия в зените: Людовик XIV: «Король – Солнце».  

На вершине могущества. Личность короля Людовика XIV (1643 – 1715) и основные 

принципы его внутренней и внешней политики. «Новый образ» французской монархии во 

второй половине XVII – начале XVIII вв. Протекционистская политика Франции, ее 

особенности и успехи в мировой торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена 

Нантского эдикта (1685 г.) и его социально-экономические и морально-психологические 

последствия. Франция в борьбе за испанскую корону и система европейских балансов на 

ее пути к мировому господству. Французский классицизм в светской архитектуре и 

живописи XVII – XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального искусства. Влияние 

классицизма на культуру других стран Европы. 

 Английская революция 1640-1660 гг.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Социально-экономические, политические и религиозные 

противоречия между английской короной и обществом в конце XVI – первой половине 

XVII вв. Пресвитериане и индепенденты как течения в пуританском движении и главные 

участники революции. Обострение на религиозной почве конфликта между королями из 

династии Стюартов и парламентом в 1603-1640 гг. «Долгий парламент» (1640 – 1653 гг.) и 

начало революции. Основные этапы, их цели и результаты, траектория развития 

английской революции. Первая (1642 – 1646 гг.) гражданская война. Социальная опора 

роялистов и сторонников парламента. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Реформы пресвитериан в «Долгом парламенте», их социальная и политическая 

направленность. «Чистка парламента» (1647 г.) индепендентами. Уравнители и их 

программа обновления Англии. Вторая гражданская война (1648 – 1649 гг.) и казнь 

короля. Провозглашение Англии республикой.  

Становление английской парламентской монархии.  

Протекторат Кромвеля. (Внутренняя и внешняя политика в период протектората 

Кромвеля (1650 – 1658 гг.). Реставрация монархии и «Славная революция» (1688 г.). 

«Билль о правах» (1689 г.). Формирование конституционной монархии и двухпартийной 

системы: виги и тори. Итоги Английской революции и ее историческое значение.  

РАЗДЕЛ VIII. ВОСТОК И ЗАПАД: ДВЕ СТОРОНЫ ЕДИНОГО МИРА. (4 Ч)  
Ключевые вопросы. Как в Новое время складывались отношения между странами 

и народами Запада и Востока? На какой почве возникали конфликты между ними? Что в 

конце XV – XVIII веках способствовало их сближению?  

Великие державы Азии в XVI – XVII вв. 

 Запад и Восток в эпоху Нового времени: предпосылки географического сближения 

и экономической экспансии европейцев, причины культурной изоляции и политических 

конфликтов. Османская империя и Персия на международной арене XVI – XVII вв. 

Геополитическое положение Османской империи и расширение ее территорий в XVI – 

XVIII вв. Факторы возвышения империи турок-османов. Результаты присутствия 

турокосманов в Европе («европеизация» повседневной жизни, влияние Запада на культуру 

и 12 военное дело). Начало становления национального самосознания. Влияние турецкой 

культуры на европейское общество. Геополитическое положение Персии в связи с эпохой 

Великих географических открытий и международными отношениями в Передней и 

Средней Азии. Правление Аббаса I Великого (1588 – 1629 гг.) 

 Индия при Великих Моголах. Геополитическое положение Индии в эпоху Великих 

географических открытий. Образование державы Великих Моголов и религиозная 

политика ее правителей. Религиозная реформа падишаха Акбара (1556 – 1605 гг.), ее и 

значение. Расцвет индийской культуры в эпоху Нового времени на «перекрестке религий 

и культур». Тадж-Махал и другие шедевры индийского искусства. Закат Могольской 

державы. Индия как объект европейской экспансии и причины победы Англии в борьбе за 



 

 

«сердце Азии». Экономическое и социально-политическое положение Индии под властью 

Англии.  

«Запретные страны». Китай и Япония в XVI – XVII вв. 
 Геополитическое положение Китая в эпоху династии Мин (1368 – 1644 гг.). Черты 

традиционализма и новые явления в политической, социальной и культурной жизни 

Китая. Внутреннее и внешнее развитие Китая в эпоху маньчжурской династии Цин (1644 

– 1911 гг.). Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в 

Новое время. Культура Китая в XVI – XVII вв. Геополитическое положение Японии в 

эпоху сёгуната Токугава (1615 – 1868 гг.). Политика централизации и формирование 

мелкой буржуазии. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в 

Японии в XVI – XVIII вв. Самоизоляция страны (XVII в.) и ее последствия. Культура 

Японии в XVI – XVII вв.  

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. История 

Нового времени, XVI - XVII вв.»  

 

Всеобщая история. История нового времени. XVIII век (8 класс) – 30 часов 

ВВЕДЕНИЕ. Введение. Мир на рубеже XVII - XVIII вв. XVIII век – век 

Просвещения (1 ЧАС) 

РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ: ИДЕИ И ЛЮДИ. (4 ЧАСА) 
 Ключевые вопросы: Какие перемены и обновления несла людям, обществу, 

государствам и культуре эпоха Просвещения? Каковы были общие и особенные признаки 

эпохи Просвещения в разных странах Европы? 

 Истоки Просвещения.  

Век Просвещения: развитие естественных наук. Возникновение идей Просвещения. 

Основные характеристики идейного течения XVIII века и влияние на него революции в 

естествознании и рационализма. Век разума и науки. Идея прогрессивного развития 

общества и критерии прогресса. Атеизм и материализм в философских учениях 

Просветителей XVIII в. Родоначальники политических идей Просвещения (Т. Гоббс, Дж. 

Локк). Теория общественного договора, идеи о естественных правах человека, разделении 

властей.  

Просвещение в Европе и Америке.  

Особенности философии Просвещения в Англии и Франции. Франция – духовный 

центр просвещения. Французские просветители XVIII в. Ш. Монтескье, Вольтер, Д. 

Дидро, Ж.Ж. Руссо о происхождении государства, его исторической роли, отношениях с 

обществом, идеальной форме правления или государственного устройства. Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, 

его ценностях. Шарль Монтескье: теория разделения властей. «Энциклопедия» - 

просветительский проект эпохи. Влияние мыслителей и энциклопедистов на своих 

современников и потомков. Жан Жак Руссо об идеальном обществе. 13 Германские 

государства и идеи Просвещения. Американское Просвещение.  

Просвещенный абсолютизм.  

Просвещенный абсолютизм как историко-политическое явление XVIII века и его 

представители. Упорядочение государственного управления, забота о развитии торговли и 

ремесел, ограничение влияния церкви в обществе. «Философы на троне». Реформы 

Иосифа II, Фридрих II, Екатерина II. Общее и особенное во внутренней и внешней 

политике «просвещенных» монархов Европы. Просвещение против абсолютизма.  

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В XVIII ВЕКЕ. (10 

ЧАСОВ). 
Ключевые вопросы: Каковы характерные признаки «старого порядка», и как они 

разрушались во второй половине XVIII века? Как собственно в Новой истории (с 

середины XVII по XIX век) продолжалось формирование признаков западноевропейской 

цивилизации, которые по сей день остаются ее главными характеристиками? Какую 



 

 

роль в политических и общественных процессах Европы и мира на этом этапе сыграли 

революция в естествознании и идеи Просвещения?  

Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное. 
 Монархии и республики в Европе XVIII столетия: абсолютные монархии, 

сословнопредставительные (парламентские) монархии, республики. Старые порядки и 

новые веяния. Государство и церковь. Экономическая и социальная политика европейских 

монархов. Политика меркантилизма и протекционизма. Реформы, направленные на 

обеспечение свободы предпринимательства.  

Международные отношения в XVIII веке.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. Новые черты международных отношений. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVIII в. Старые и новые формы вооруженных конфликтов между 

европейскими странами и политическими блоками в первой половине XVIII века: 

Северная война (1700 – 1721 гг.) и войны за испанское (1701 – 1714 гг.) и австрийское 

наследство (1740 – 1748 гг.). Перерастание вооруженных конфликтов в общеевропейские 

войны. Семилетняя война (1756 – 1763 гг.) и разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 

гг.) в аспекте формирования «новой карты Европы». Европейские державы и Османская 

империя. Колониальные захваты европейских держав.  

«Последний век старого порядка» во Франции. 

 Франция в XVIII в. Ускорение социально-экономического развития Франции в 

XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Закат «короля-солнца» и Франция в период регентства. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI: от больших надежд к 

разочарованию. Жак Тюрго и его программа. Страна на пороге революционных 

потрясений. 

 Англия в XVIII веке. Промышленный переворот. 

 Парламентская (конституционная) монархия. Объединение Англии с Шотландией 

(Великобритания). Парламентские группировки: тори и виги. На пути к индустриальной 

эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности.  

Начало промышленного переворота. Промышленный переворот в Англии. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. На пути к индустриальной эпохе. 

Переход от аграрного (доиндустриального) общества к индустриальному в результате 

промышленной революции. Переход от мануфактуры к фабрике. Начало технической 

модернизации и сближения науки с производством. Социальные последствия 

промышленного переворота. Положение промышленной буржуазии и наемных рабочих в 

условиях индустриального общества. Движение луддитов. Великобритания – первая из 

европейских держав на пути модернизации.  

Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII веке.  
Раздробленность Германии. Священная Римская империя германской нации. 

Система управления. Слабость развития капиталистических отношений. Сословный 

характер немецкого общества (помещики-юнкеры, зависимость крестьян. Претензии 

Австрии и Пруссии на роль лидера германского мира. Австрия в XVIII веке. Держава 

Габсбургов: Мария Терезия (1740 – 1780), Иосиф II (1780 – 1790). Возвышение Пруссии. 

«Король-солдат» Фридрих Вильгельм I. Реформы и войны Фридриха II. Италия в XVIII 

веке: усиление власти Габсбургов.  



 

 

Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в XVIII 

веке. Испания в XVIII веке.  

Упадок колониальной империи. Кризис испанской монархии. Попытка выйти из 

кризиса в правление Карла III (1759-1788).  

Португалия в XVIII веке. Экономическая отсталость и зависимость от 

Великобритании. Испанские и португальские колонии в Южной Америке. Стремление 

сохранить колониальные владения и усиление позиций Великобритании.  

Британские колонии в Северной Америке.  

Английские колонии в Северной Америке. Особенности европейской колонизации 

западных берегов Северной Америки в XVI – XVII вв. и условия их жизни. Причины 

эмиграции из стран Западной Европы в Раннее Новое время, этнический, социальный, 

религиозный и др. состав эмигрантов. Морально-психологический портрет типичного 

европейца-мигранта и предпосылки для складывания новой американской общности. 

Положение английских колоний на берегах Америки в середине XVIII в.; три вида 

колоний в зависимости от состава их населения и типа экономики. Структура Раннего 

американского общества и система управления колониями. Нарастание противоречий 

между метрополией и колониями во второй половине XVIII века. Дисбаланс 

товарооборота между Англией и колониями. Налоговая политика и протекционизм 

английской короны и парламента в отношении колоний. Консолидация американцев в 

борьбе против закона о «гербовом сборе» (1767 г.) и других несправедливых к ним 

решений метрополии. «Бостонское чаепитие» (1773 г.) Причины и начало войны 

 Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки.  

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». Причины и начало войны за независимость (1775 – 

1783 гг.), основные этапы и события. Реакция европейских стран на события в Америке 

(Франция, Пруссия, Россия и др.). Причины победы молодого Американского 

государства. Принятие «Декларации независимости» (1776 г.) и образование США. 

Влияние идей Просвещения на мировоззрение лидеров борьбы за независимость и «отцов-

основателей» (Дж.Вашингтон, Б.Франклин, С.Адамс, Т.Джефферсон и др.). 

Конфедеративный (1775 г.) и федеративный проекты (1787 г.) государственного 

устройства США. Конституция США и структура высших органов власти. «Билль о 

правах» (1791 г.). Историческое значение войны за независимость и образования США в 

контексте борьбы со «старым порядком» и 15 утверждения демократических свобод. 

Война за независимость и «места памяти» в современных США. 

 РАЗДЕЛ III. РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ (4 ЧАСА) 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

 Начало французской революции.  

Предпосылки и причины буржуазной революции во Франции в конце XVIII в. 

Положение сословий в абсолютистской Франции и вызревание социально-экономических 

и политических противоречий в обществе. Требования третьего сословия и историческое 

значение заседания Генеральных Штатов 5 мая 1789 г. Начало революции (14 июля 1789 

г.). «Декларация прав человека и гражданина» как воплощение просветительских идей 

английских и французских мыслителей. Поход на Версаль 5-6 октября 1789 г. 

Политическая жизнь в годы революции. Политические клубы. Влиятельные и 

политические силы (Лафайет, О.Г. Мирабо, Ж. Дантон и др.) Якобинский клуб, Клуб 

кордельеров.  

Франция: от монархии к республике.  

Вареинский кризис. Раскол французского общества в полемике о судьбах монархии 

и перспективах революции. Жирондисты: их социальная опора, политическая программа 

и лидеры. Конституция 1791 г. и превращение Франции из феодального в буржуазно-



 

 

демократическое государство. Франция как конституционная монархия: государственное 

устройство, органы управления. Жирондисты и монтаньяры. Начало революционной 

войны против антифранцузской коалиции иностранных государств и роялистов. 

Восстание 10 августа 1792 г. Провозглашение Франции республикой (1792 г.) и казнь 

короля.  

От диктатуры якобинцев к директории.  

Итоги французской революции. Восстание в Париже 31 мая – 2 июня 1793 г. 

Внутриполитическое и экономическое положение Франции в 1793 – 1794 гг., условия 

прихода к власти якобинцев. Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат и др. 

«Революционный порядок управления». Революционный террор и диктатура якобинцев, 

их последствия. [Экономическая политика монтаньяров. Политика якобинцев в области 

идеологии и культуры. Переворот 9 термидора 1794 г., конец якобинской диктатуры и 

революции. Директория. Войны с коалициями. Переворот 18 брюмера.  

Историческое значение Великой Французской революции и ее результаты в 

контексте борьбы со «старым порядком».  

РАЗДЕЛ IV. СТРАНЫ ВОСТОКА В XVIII ВЕКЕ. (6 ЧАСОВ) 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии.  

Османская империя и Персия в XVIII веке.  

Османская империя в XVIII веке – 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 и его причины. Русско-турецкие войны конца XVIII века и ослабление 

влияния Турции на Черном море. Усиление сопротивления турецкому владычеству 

покоренных народов. Персия в XVIII веке. Внутренние и внешнеполитические проблемы 

Персидского государства в XVIII веке.  

Индия в XVIII веке.  

Распад империи Великих Моголов. Возникновение новой религии – сикхизма. 

Борьба за колониальное владычество в Индии. Индия как объект европейской экспансии и 

причины победы Англии в борьбе за «сердце Азии». Экономическое и социально-

политическое положение Индии под властью Англии. 

 Китай в XVIII веке. 

 Внутреннее и внешнее развитие Китая в эпоху маньчжурской династии Цин (1644 

– 1911 гг.). Государственный и сословный строй империи Цин в XVIII веке. Причины, 

тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в Новое время. 

Предпосылки для закрытия страны от европейского влияния в середине XVIII века и его 

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

веке. Культура Китая в XVIII вв.  

Япония XVIII веке.  

Геополитическое положение Японии в эпоху сёгуната Токугава (1615 – 1868 гг.). 

Политика централизации и формирование мелкой буржуазии. Причины, тормозившие 

развитие капиталистических отношений в Японии в XVIII вв. Самоизоляция страны (XVII 

в.) и ее последствия. Государственный строй Японии в XVIII в. Японское общество XVIII 

в. Культура Японии в XVIII вв. Попытки насильственного «открытия» Японии.  

РАЗДЕЛ V. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ XVIII 

В. (3 ЧАСА) 

Развитие науки в XVIII веке.  

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели: М. Ломоносов, Б. Франклин, А. Вольта, Л. Гальвани, 



 

 

А.Л. Лавуазье, Жж. Пристли и др. Знания о природе, географические открытия XVIII века. 

Наука и практика.  

Европейское искусство в XVIII веке.  

Влияние идей просвещения на литературное творчество. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Театр и музыка. Художественные стили в искусстве: 

от барокко к неоклассицизму. Выдающиеся писатели, художники, архитекторы, 

скульпторы, композиторы XVIII века: Д. Дефо, Д. Свифт, И.В. Гете, П.О. Бомарше, А. 

Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар, Ж.Л. Давид, Г.Ф. Гендель, И.С. Бах, В.А. Моцарт, К.В. 

Глюк, Й. Гайдн, Л. Ван Бетховен и другие.  

Повседневная жизнь в XVIII веке.  

Население Европы. Соотношение городского и сельского населения. 

Продолжительность жизни населения. Городские улицы. Жилище, еда и напитки, одежда 

жителей Европы. Просвещение и общество.  

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. История 

Нового времени, XVIII век» (2 часа) 

 Мир на заре новой эры. Изменения на политической карте мира и в 

представлениях людей Нового времени об ойкумене к концу XVIII века. Вклад двух 

периодов Нового времени в духовную, политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь народов и государств Европы, Нового Света, Азии и Африки. 

Памятники истории и культуры Нового времени на карте мира \ в родном городе и крае. 

Тайны и перспективы изучения всемирной истории XVI – XVIII вв.  

  

«Всеобщая история. История нового времени. 1801-1914» (9 класс) – 24 часа 

ВВЕДЕНИЕ. МИР НА РУБЕЖЕ XVIII – XIX ВВ. ОТ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ (1 ЧАС) 

Ключевые вопросы: Какие явления и процессы, характерные для Нового времени, 

продолжали развиваться в XIX столетии? Какие изменения произошли в социально-

экономической, политической и культурной жизни стран и народов мира в XIX в.? Какое 

влияние они оказали на мировое развитие в Новейшее время? 

 Человек, общество, мир в эпоху промышленного переворота. Технические и 

социально-политические последствия промышленного переворота. Изменения в 

повседневной жизни людей, условиях их трудовой деятельности, психологии и этике 

поведения. Первичный колониальный раздел мира и его влияние на международные 

отношения в XIX в. Новые явления и процессы в международных отношениях в связи с 

промышленным переворотом, разделом мира на метрополии и колонии, модернизацией. 

Новые государства на мировой арене XIX в. Виды источников по истории Нового времени 

(XIX в.). Историки Нового времени и современности об эпохе Нового времени (XIX в.)  

РАЗДЕЛ 1. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ 

РАЗВИТИИ. (5 ЧАСОВ) 

 Ключевые вопросы: Какое влияние на перемены в Европе и мире оказали войны, 

начатые революционной Францией и продолженные империей Наполеона I? Как 

развивалась борьба между реакционными и революционными силами в Европе и 

Латинской Америке в первой половине XIX в.? Как изменилась общественно-

политическая карта Европы и мира в результате этой борьбы в середине XIX в.? 

 Империя Наполеона I.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Внутреннее и внешнее положение Франции после термидорианского переворота (1794- 

1799). Личность Наполеона Бонапарта и его роль в военно-политических событиях 1789- 

1799 гг. Переворот 18 брюмера 1799 г., новая конституция и политика Наполеона на посту 

первого и «пожизненного» консула (1799-1804). Реставрация монархии во Франции (1804) 

и её особенности. Войны Франции во времена империи и причины побед французской 



 

 

армии. Тильзитский мир (1807) и его значение в борьбе Франции за господство в Европе. 

Условия и последствия континентальной блокады Англии. 

Народы против французской империи.  

Отношение народов Европы к революции и революционным войнам Французской 

республики. Причины смены отношения к Франции после реставрации в ней монархии. 

Превращение Европы в «фамильное владение семейства Бонапарт» и политика 

французского императора и его вассальных монархов в захваченных землях. 

Национально-освободительные движения и восстания в странах Европы против 

французского господства; реформы, содействовавшие пробуждению национального 

самосознания народов Европы. (Восстание в Испании 1808-1814 гг.) Господство 

Наполеона над Европой и углубление кризиса империи. Обострение политических и 

экономических противоречий между Францией и Россией в 1810-1811 гг. 

 Поход в Россию и крушение Французской империи.  

Цели Наполеона в войне с Россией. Основные этапы и события войны 1812 г. 

Причины поражения Франции. 18 Создание новой антифранцузской коалиции. Битва 

народов (16-19 октября 1813 г.) и её значение. Внутриполитическая ситуация во Франции 

и причины реставрации династии Бурбонов. (Ш.Талейран и его роль в истории Франции.). 

Установление конституционной монархии и положение в стране при Людовике XVIII. 

Венский конгресс (1814-1815): его участники, цели проведения, принципы 

территориального раздела Европы и его прогнозируемые последствия. Причины 

восстановления империи и политическая символика «Ста дней Наполеона». [Образ 

Наполеона Бонапарта в искусстве и исторической памяти современников и потомков.] 

Битва при Ватерлоо (1815) и её значение. Создание Священного союза (1815): 

инициаторы, цели и значение первой в истории международной политической 

организации.  

Священный союз, политическое развитие стран Европы и революционное 

движение в 1820 – 1830-х гг.  

Две тенденции в политике Священного союза: реакция и реставрация 

абсолютистских порядков (К. Меттерних) и компромисс между земельной аристократией 

и торгово-промышленной буржуазией (Александр I). Предпосылки и причины подъёма 

общественно-политического движения в Европе. Освободительные и революционные 

движения в странах Европы в 1820- 1830-е гг.: революции 1830 г. во Франции и Бельгии, 

восстания в Греции (1821-1829) и Польше (1830-1831) и др. Участие Священного союза в 

политических конфликтах. Отношение западноевропейского общества к событиям в 

Европе. (Дж. Байрон и мятежная Греция.) Общее и особенное в революционных 

движениях стран Европы. Результаты противостояния реакционных и революционных сил 

к середине XIX в. на политической карте Европы.  

Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX 

века.  

Положение колоний в Латинской Америке в начале XIX в. Социально-

экономические и политические противоречия между населением колоний и 

метрополиями. Предпосылки подъёма национально-освободительных движений на Гаити 

(1791), Мексике (1808), Венесуэле (1813) и др. Образование независимых государств в 

Центральной и Южной Америке. (Лидеры освободительной борьбы: С. Боливар, А. 

Итурбиде и др.) Политика Священного союза в отношении латиноамериканских 

государств, вступивших в борьбу за независимость. Позиция Англии и США в вопросе о 

независимости латиноамериканских колоний. Доктрина Монро и её роль в национально-

освободительном движении стран и народов Латинской Америки. Внешняя политика 

США на континенте в середине XIX в. Способы приращения территорий и образования 

новых штатов. Результаты освободительных движений в Латинской Америке к середине 

XIX в. 



 

 

 РАЗДЕЛ 2. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ. 

(3 ЧАСА) 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Ключевые 

вопросы: Почему в 1848-1849 гг. Европа вновь оказалась охваченной революционными 

выступлениями? 23 Почему в середине XIX в. в Центральной Европе начался подъём 

национальных движений? Как в результате революций и войн в Европе образовались два 

крупных национальных государства?  

Франция - от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.  

Революции 1848 – 1849 гг. в Европе.  

Франция: причины революции 1848 г., основные этапы, участники и результаты 

революционных выступлений. Влияние французской революции на страны Центральной 

Европы. Причины революции в германских государствах и основные требования её 

участников. Предпосылки и причины революционного движения в Австрийской империи. 

Особенности целей и характера революций в Вене, Венгрии, в итальянских и славянских 

19 владениях Австрии. Причины поражения революции в империи Габсбургов. Общее и 

особенное в целях, характере и итогах революций 1848-1849 гг. Незавершённость 

европейских революций и перспективы их развития во второй половине XIX в.  

Начало объединения Италии и Германии.  

Положение Италии и Германии на политической карте Европы и в связи с ним 

главная задача революционных и освободительных движений этих стран в середине XIX 

в. Объективные и субъективные причины ведущей роли Королевства Сардиния в борьбе 

за объединение Италии. Личность К. Кавура и его роль в истории создания Королевства 

Италия. Дж. Гарибальди и его роль в борьбе за независимость Италии. Этапы 

воссоединения Италии в результате войн с Австрией (1859 и 1866) и революции (1860). 

Объективные и субъективные причины ведущей роли Пруссии в борьбе за объединение 

Германии. Личность О. Бисмарка и его роль в этом процессе. Война с Австрией и 

образование Северогерманского союза (1867). Общее и особенное в объединительных 

процессах Италии и Германии. Их основные итоги и перспективы развития во второй 

половине XIX в.  

Внутренняя политика Наполеона III, франко-германская война и Парижская 

коммуна.  

Внутриполитическое и международное положение Франции во времена Второй 

империи. Политика компромиссов Наполеона III. (Строительство Суэцкого канала и роль 

в мировой политике и экономике второй половины XIX в.) Причины и повод к войне 

между Францией и Пруссией. Характер войны и соотношение сил. Основные сражения и 

причины поражений в них французской армии. Падение Второй империи и 

провозглашение Третьей республики. Завершение процессов объединения Италии и 

Германии в результате поражения Франции. Создание Германской империи (1871). 

Причины восстания в Париже 18 марта 1871 г., его социальная база. Декреты Коммуны. 

Реакция на Парижскую коммуну в Европе и мире. Причины поражения Парижской 

коммуны и её историческое значение. Условия мира между Францией и Германией, 

перспективы развития двухсторонних отношений в конце XIX - начале XX в.  

РАЗДЕЛ 3. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. (3 ЧАСА) 

 Ключевые вопросы: Как в середине XIX в. в большинстве стран Европы проходил 

процесс завершения промышленного переворота? К каким переменам в социально-

политической и идеологической сферах европейского общества он привёл? Почему 

общественнополитическая мысль в XIX в. стала более многообразной и противоречивой?  



 

 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX века.  

Особенности промышленного развития в первой половине XIX в.: выпуск машин, 

разработка стандартов производства, соединение науки и техники, развитие новых 

отраслей промышленности и средств коммуникации, повышение производительности 

труда и др. (Крупнейшие технические изобретения первой половины XIX в. и их влияние 

на образ жизни, условия труда и мировоззрение людей.) Условия и темпы промышленного 

развития ведущих стран Европы и США. Рост городов. (Фасад и изнанка городской жизни 

в индустриальную эпоху). Условия формирования рабочего класса и объединения их в 

самостоятельную политическую силу; факторы становления рабочего движения в странах 

Европы и США в первой половине XIX в. Чартистское движение в Англии (1836-1848): 

его причины, лидеры, этапы развития, характер требований и способов борьбы за 

интересы рабочих, историческое значение. Особенности рабочего движения в странах 

континентальной Европы (восстания лионских ткачей 1831-1834 гг., силезских ткачей в 

1844 г. и др.). Роль рабочих в европейских революциях 1848-1849 гг. 

 Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века.  

Этапы технического прогресса и изменения в облике промышленности под 

влиянием новых явлений и процессов: модернизация производства, переход к серийному 

конвейерному производству, начало индустриализации, концентрация производства и 

централизация капиталов, возникновение монополий, слияние банковского капитала с 

промышленным, монополизация рынков, вывоз капиталов. Экономические кризисы XIX 

в. и их влияние на экономическую и общественную жизнь индустриальных стран. 

Расслоение наёмных работников. Развитие профсоюзного движения в эпоху 

монополистического капитала.  

Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX веке. 

 Характеристика консерватизма, классического либерализма, социализма и 

марксизма, их течений во второй половине XIX - начале XX в. (анархизм, ревизионизм, 

социалдемократия): время формирования; основоположники и последователи; 

общественные идеалы; отношение к идеям Просвещения; отношение к переменам и 

новшествам индустриальной эпохи; интересы каких слоёв общества они представляли; 

какие способы деятельности они предлагали; какие политические партии разделяли их 

идеи. [Представители идейно-политических направлений в ХIХ в.: их учение, жизнь и 

борьба за свои идеалы.] Социально-экономические, политические и идеологические 

предпосылки становления и развития разнообразных идейных направлений в XIX в.  

РАЗДЕЛ 4. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX 

ВЕКА. (5 ЧАСОВ) 

Ключевые вопросы: Какие изменения произошли в странах Европы и других 

регионов мира в результате промышленного переворота и индустриализации? Что 

способствовало в конце XIX - начале XX в. выдвижению новых государств на авансцену 

мировой истории? 

 Великобритания и ее доминионы. 

 Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Геополитическое 

положение Британской империи во второй половине XIX в.: метрополия, колонии и 

доминионы; их взаимовлияния. Политические и социальные реформы в Англии как 

результат деятельности консервативной, либеральной и лейбористской (1906) партий во 



 

 

второй половине XIX - начале XX в. От колонии к доминиону: Канада (1867), 

Австралийский союз (1901), Новая Зеландия (1907). Социально-экономическое и 

политическое развитие британских колоний во второй половине XIX - начале XX в. 

Причины утраты Англией в начале XX в. статуса «промышленной мастерской мира».  

США во второй половине XIX – начале XX века. 

 Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. 

Линкольн. Предпосылки и условия социально-экономического и политического развития 

США в середине XIX в. Американское общество: его состав, ценности и устремления 

(«американская мечта»). Особенности социально-экономического развития северных и 

южных штатов. Обострение противоречий в вопросе о рабовладении и характере 

национальной экономики. Личность А. Линкольна — лидера республиканской партии и 

первого президента США. Причины и этапы Гражданской войны (1861-1865), её итоги. 21 

Причины победы северян и основные реформы, способствовавшие их успеху (закон о 

гомстедах, отмена рабства, всеобщая воинская повинность и др.). Программа 

восстановления Юга. Предпосылки и источники ускорения социально-экономического 

развития США во второй половине XIX - начале XX в. Особенности рабочего и 

профсоюзного движений США. Историческое значение Гражданской войны и победы 

Севера.  

Страны Западной и Центральной Европы.  

Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции после поражения во 

франкопрусской войне (1870-1871). Особенности индустриализации, вывоз капиталов из 

страны и образование слоя рантье. Политическая борьба между республиканцами и 

монархистами. «Дело Дрейфуса» как символ борьбы за гражданские права. Рабочее и 

профсоюзное движения, «казус Мильерана». Внешнеполитическое и внутреннее 

положение Германии после объединения страны и победы во франко-прусской войне. 

Внутренняя политика О. Бисмарка на посту канцлера Германии и её результаты. 

Особенности индустриализации страны во второй половине XIX - начале XX в. Рабочее и 

профсоюзное движения в условиях действия антисоциалистических законов. 

Внешнеполитическое и внутреннее положение Австро-Венгрии. Дуализм империи 

Габсбургов. Особенности индустриализации страны во второй половине XIX - начале XX 

в. Влияние феодальных пережитков на темпы и характер социально-экономического 

развития Австро-Венгрии. Национальный вопрос в многонациональной империи. 

Положение Австро-Венгрии, Германии и Франции на карте Европы и мира в начале ХХ в. 

 Государства Южной и Юго-Восточной Европы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Италии после объединения 

страны и причины, тормозившие индустриализацию: проблемы неравномерности 

развития Севера и Юга, иностранных инвестиций, становления рабочего движения и др. 

Социальная политика Дж. Джолитти (1903-1914). Социально-экономическое и 

политическое положение Испании во второй половине XIX - начале XX в.; причины, 

осложнявшие развитие страны по капиталистическому пути. Революция 1868-1874 гг. и 

причины её поражения. Положение Балканских стран в середине XIX в. и борьба за 

освобождение от турецкого господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и обретение 

независимости Сербией и Черногорией. Столкновение интересов России, Австро-Венгрии 

и Германии на Балканах в 1880-1910-е гг. Балканские войны 1912-1913 гг. и обострение 

противоречий между европейскими странами. Факторы сохранения аграрного характера 

экономики Балканских стран в индустриальную эпоху. Положение стран Южной и Юго-

Восточной Европы в европейской политике и экономике в начале ХХ в. [Положение стран 

Северной Европы в европейской политике и экономике в начале ХХ в.] 

 Япония на пути модернизации. 

 Положение страны в середине XIX в. в результате политики самоизоляции и в 

связи с индустриальным развитием государств Европы и США. Проникновение 



 

 

иностранцев и их товаров в восточную страну, их социально-экономические последствия 

для Японии. Реставрация Мэйдзи (1863-1869): социально-политическая база движения, 

его требования, военные действия. Позиция европейских государств и США в вопросе о 

восстановлении полновластия императора и независимости Японии. Политические, 

экономические, военные, религиозные, административные, социальные и другие реформы 

второй половины XIX - начала XX вв.; их ориентация на компромисс между 

сторонниками традиционного общества и модернизации. Причины низкой активности 

рабочего и профсоюзного движений в стране. Исторические уроки и результаты 

модернизации Японии к началу ХХ в. Колониальная политика Японии в 1890-е гг. в 

отношениях с соседними странами. Отношения Японии с Россией, США, Англией и 

другими ведущими странами мира в начале XX в.  

РАЗДЕЛ 5. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА. (6 ЧАСОВ) 

Ключевые вопросы: Как европейским державам в XIX в. удалось подчинить своему 

влиянию страны Востока? Что ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за 

передел мира? Какое влияние колониальная политика стран Европы, США и Японии 

оказывала во второй половине XIX - начале ХХ в. на развитие колоний, полуколоний Азии и 

Африки, а также стран Латинской Америки? 

 Индия под властью англичан.  

Индия под властью англичан. Особенности английского проникновения в Индию в 

первой половине XIX в. Роль Ост-Индской компании в расширении зависимых 

территорий. Завершение покорения Индии к середине XIX в. Особенности колониального 

режима англичан, его влияние на разные слои индийского общества, экономическое и 

культурное развитие страны. Восстание сипаев (1857-1859): его причины и повод, 

социальная и религиозная база участников, требования и военные действия повстанцев. 

Причины поражения и изменения в колониальной политике Англии, вызванные этим 

восстанием. Социально-политическое и культурное развитие Индии в конце XIX - начале 

XX в. Образование партии Индийский национальный конгресс (1885) и эволюция целей её 

деятельности. Революционное крыло ИНК (Б. Тилак) и тактика гражданского 

неповиновения (М. Ганди). Индия как объект колониальной политики Британской 

империи в XIX в.: общее и различия. [Памятники культуры «колониального стиля».]  

«Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами. 

 Внутреннее и внешнее положение Китая в первой половине XIX в. в результате 

политики самоизоляции. Причины и характер «опиумных войн» 1840-1842 и 1856-1860 

гг., их влияние на превращение Китая в полуколонию. Раздел Китая на экономические 

сферы влияния между индустриальными державами мира. Особенности социальных 

движений в Китае во второй половине XIX - начале XX в.: восстание тайпинов 1850-1864 

гг., «боксёрское восстание» 1900-1901 гг., национально-демократическая революция 1911- 

1913 гг.: причины движений, социальная база участников, руководители восстаний, их 

цели и требования, способы борьбы и районы военных действий, позиция колониальных 

держав в социальных конфликтах, результаты народных восстаний в аспекте их влияния 

на колониальное положение Китая и преодоление феодальных пережитков. Общее и 

особенное в историческом развитии Китая в XIX - начале XX в  

Османская империя и Персия в XIX – нач. XX в.  

Углубление кризиса Османской империи в первой половине XIX в.; обострение 

социально-экономических и политических противоречий в связи с завершением 

промышленного переворота в странах Европы и усилением их влияния в Турции. 

Османская империя в международной политике европейских держав. «Восточный 

вопрос» и способы его разрешения в XIX - начале XX в. на Балканах, в Северной Африке, 

на Чёрном море. Попытки реформ в середине XIX в., внутренние и внешние причины их 

провала или незавершённости. Национально-освободительные движения в Турции во 

второй половине XIX - начале XX в. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. и 



 

 

ограниченность её результатов. Полуколониальное положение Персии в XIX - начале XX 

в. Политика Англии и России в отношении этой страны. Революция 1905-1911 гг. и 

причины её поражения.  

Завершение колониального раздела мира. 

 Основные группы стран, сложившиеся к началу ХХ в.: индустриальные; аграрно-

индустриальные; аграрные; колонии; полуколонии. Соотношение разных групп населения 

в общей численности населения мира. Динамика роста колониальных территорий и 

зависимого населения в ведущих странах мира в конце XIX в. Старые и новые участники 

борьбы за колонии в индустриальную эпоху. Завершение раздела мира на колонии и 

сферы влияния в начале ХХ в. Характеристика ведущих колониальных держав 

(Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Япония и др.): 1) краткая 

характеристика социально-экономического и политического положения метрополии на 23 

рубеже XIX—XX вв.; 2) основные направления колониальной экспансии в XIX — начале 

XX в. и способы её осуществления; 3) территории, из-за владения которыми сталкивались 

интересы метрополии с другими колониальными державами; 4) роль государства в 

завершении к началу ХХ в. раздела мира на колонии и сферы влияния. Общее и особенное 

в колониальной политике ведущих стран мира в конце XIX - начале XX в. Причины 

неэффективности международных договоров о разделе мира в Новое время. [Регионы и 

континенты, оказавшиеся в сфере колониальных интересов индустриальных стран.]  

Колониализм: последствия для метрополий и колоний. 
 Особенности колониальной политики и её последствий в конце XIX - начале XX в. 

для «старых» государств Европы, с одной стороны, для Германии, США и Японии - с 

другой. Дискуссия о «цивилизаторской миссии» европейцев в странах Востока. Влияние 

колониализма на традиционный уклад жизни восточных обществ. Специфика 

колониальной политики в странах с разными религиозными, социальными и культурными 

традициями (на примере Индии, Китая, Турции и др.). Предпосылки модернизации в 

странах Азии в начале ХХ в. Два этапа в развитии национально-освободительных 

движений колониальных и зависимых стран, ориентированные соответственно на возврат 

к традиционному обществу и переход к модернизационному развитию. Реформы и 

революции начала ХХ в. в странах Азии в контексте проблемы их модернизации. 

 Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX века. 

 Внешняя политика и положение независимых латиноамериканских государств на 

международной арене в середине XIX в. Латинская Америка в объективе колониальной 

политики США во второй половине XIX — начале ХХ в. Между Востоком и Западом: 

противоречия социально-экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в эпоху индустриализации и борьбы за раздел мира на сферы влияния; 

трудности модернизации общества и промышленности; становление профсоюзных 

движений и политических партий. Революция 1910—1917 гг. в Мексике: предпосылки и 

причины, социальная база участников, их цели и требования; лидеры революции; итоги. 

Историческое значение мексиканской революции в эпоху «пробуждения» Азии и 

Латинской Америки. Восток в орбите влияния Запада: характер и результаты их 

взаимодействия в XIX — начале ХХ в  

РАЗДЕЛ 6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА. (1 ЧАС) 

 Ключевые вопросы: Почему обострение международных противоречий на рубеже 

XIX — XX вв. впервые привело к войне мирового масштаба? Как Первая мировая война 

изменила политическую карту Европы и какое влияние она оказала на мировое развитие в 

ХХ в.? 

 Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – 

XX вв.  

Политика ведущих государств мира (Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, 

Италия, Франция, США, Япония) в конце XIX - начале XX в.: общие цели и национальные 



 

 

особенности. Темпы роста производства и динамика удельного веса ведущих стран в 

мировой промышленности. Кризисы перепроизводства и способы борьбы с ними во 

второй половине XIX в. Причины обострения конкуренции в начале ХХ в. Процессы 

образования двух военно-политических блоков на протяжении 1870-1900-х гг.; состав 

союза Центральных держав (1879-1882 гг.) и Антанты (1904-1907 гг.); их влияние на 

политическую ситуацию в Европе. Предпосылки развития в конце XIX - начале XX в. 

идей пацифизма, милитаризма и реваншизма в Европе и мире. [Способы пропаганды 

пацифизма и милитаризма.] Европа и мир к 1914 г.  

РАЗДЕЛ 7. НАУКА, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

(2 ЧАСА)  

Ключевые вопросы: Чего достигло человечество в познании окружающего мира и 

самого себя в XIX столетии? Какой стала научная картина мира в результате научного 

и технического прогресса в последнем периоде Нового времени? В чём состоит 

историко-культурное наследие XIX в.? 

 Технический прогресс и развитие научной картины мира. 

 Предпосылки ускорения научно-технического прогресса во второй половине XIX - 

начале ХХ в., его влияние на социальную, экономическую и политическую сферы жизни 

общества. (Достижения научной мысли.) Предпосылки для формирования 

механистических (вульгарно-материалистических) воззрений в науке и обществе во 

второй половине XIX в. Влияние новейших научных открытий и подходов на 

рационалистическую картину мира и тенденции её развития в начале ХХ в. 

(Общественные науки и история в условиях кризиса механистических воззрений.) 

(Развитие техники и строительства). Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой 

техники и т.п. на облик городов, образ жизни и ценности горожан, профессиональную 

структуру общества и т.п. на рубеже XIX-XX вв. (Развитие военной техники.) Влияние 

новых видов оружия и боевой техники на характер войн и военных конфликтов в канун 

Новейшего времени, на их морально-психологические и материальные последствия. 

Отношение мыслителей-гуманистов к военно-техническому прогрессу. Другие 

важнейшие изобретения науки и техники в XIX - начале XX в. (например, фотография и 

кино) и их роль в жизни общества и человека в последний период Нового времени; 

значение для потомков. Научная картина мира как результат исторического развития 

человечества в XIX - начале XX в.  

Культурное наследие XIX – начала XX вв.  

Взаимосвязь исторического и культурного развития человечества в XIX — начале 

XX в. Предпосылки формирования романтического направления в европейском искусстве 

в первой половине XIX в. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. Характерные признаки романтизма и его представители. 

Предпосылки формирования критического реализма в искусстве в середине XIX в., его 

характерные признаки и произведения литературы, живописи и т.д. Многообразие новых 

художественных стилей и направлений в культуре на рубеже XIX—XX вв. как ответ на 

вызовы индустриального общества. Истоки появления и развития массовой культуры. 

Признаки духовного кризиса индустриального общества. Достижения и противоречия 

культурного развития человечества в XIX — начале XX в. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. История 

Нового времени, 1081 - 1914»  

Историческое и культурное наследие Нового времени. Изменения на политической 

карте мира в начале ХХ в. Исторические уроки последнего периода Нового времени и их 

влияние на образы ойкумены, настоящего и будущего человечества в преддверии новой 

исторической эпохи. Вклад XIX столетия в политическое и культурное наследие; его 

значение для современного общества. Памятники истории и культуры Нового времени 

(XIX в.) на карте мира /в родном городе и крае. Тайны и перспективы изучения истории 

Нового времени (XIX - начало XX в.) 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

5 класс 

№ Раздел и темы К-во 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (70 Ч)  

 ВВЕДЕНИЕ (2 час)  

1. Введение. 1 

2. Увлекательный мир истории 1 

 РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

(7Ч) 

 

3. Жизнь и открытия первобытных людей. Первые люди на Земле 1 

4. Открытия и изобретения древних охотников. 1 

5. Искусство и религия первобытных людей 1 

6. Возникновение земледелия и скотоводства. 1 

7 От первобытности к цивилизации 1 

8. Счет лет в истории 1 

9.  ПОУ: У истоков цивилизации. 1 

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 Ч)  

10.  Египет — дар Нила 1 

11. Страна двух рек. 1 

12. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

13. Индия и Китай в древности. 1 

14. ПОУ: Цивилизации речных долин. 1 

15. Фараоны и пирамиды. 1 

16. Жизнь в Древнем Египте. 1 

17. Завоевания фараонов 1 

18. Культура Древнего Египта. 1 

19. ПОУ: Древний Египет. 1 

20. Финикийские мореплаватели 1 

21. Древняя Палестина. 1 

22. Ассирийская военная держава 1 

23. Победители Ассирии. 1 

24. ПОУ: Западная Азия и век железа. 1 

25. Образование державы Маурьев в Индии. 1 

26. Единое государство в Китае 1 

27. Великая Персидская держава 1 

28. ПОУ: Великие державы Древнего Востока. 1 

 РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч)  

29. Древнейшая Греция. Греция и Крит в эпоху бронзы. 1 

30. Поэмы Гомера 1 

31. Боги и герои Эллады 1 

32. Рождение античного мира. Греческие полисы и Великая греческая 

колонизация 

1 

33. Афинский полис 1 

34. Древняя Спарта 1 

35. ПОУ: Древняя Греция и рождение античного мира. 1 

36. Греко-персидские войны. Герои Марафонской битвы. 1 

37. Персидское вторжение в Грецию. 1 

38. Могущество и упадок Афин. Расцвет демократии в Афинах. 1 



 

 

39. Хозяйственное развитие Греции в V в. до н.э. 1 

40. Пелопоннесская война 1 

41. Граждане, ученые и атлеты  Греции. 1 

42. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции. 

Как греческая культура повлияла на жизнь и культуру жителей 

нашего села 

1 

43. ПОУ: Вклад древних греков в развитие мировой культуры. 1 

44. Возвышение Македонии 1 

45. Завоевания Александра Македонского 

Римские колонии в Северном Причерноморье 

1 

46. Греческий Восток 1 

47. ПОУ: «Древняя Греция» 1 

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (22 Ч)   

48. Образование Римской республики   1 

49. Республика римских граждан. 1 

50.  Завоевание Римом Италии. 1 

51. Римские завоевания в Средиземноморье. Первая война с Карфагеном 1 

52. Война с Ганнибалом. 1 

53. Рим — завоеватель Средиземноморья 1 

54. ПОУ: Образование Римской республики. Римские завоевания в 

Средиземноморье 

1 

55. Гражданские войны в период Римской республики.  Народные 

трибуны — братья Гракхи 

1 

56.  Сулла — первый военный диктатор Рима. 1 

57. Восстание Спартака 1 

58.  Цезарь — повелитель Рима 1 

59.  Падение республики. 1 

60. ПОУ: Гражданские войны в Римской республике. 1 

61. Расцвет и могущество Римской империи.  Император Октавиан Август 1 

62. Цезари Рима. 1 

63. Жизнь в Римской империи. 1 

64. Закат античной цивилизации.  Кризис Римской империи в III веке 1 

65. Христианство 

Христианские миссионеры на Кавказе.  Сохранившиеся каменный 

молельни в Архызе 

1 

66. Императоры Диоклетиан и Константин. 1 

67. Падение Западной Римской империи 1 

68. Древнейшие народы на территории России. 1 

69. ПОУ: Древний Рим 1 

70. ИТОГОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (1 Ч) 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

6 класс 

№ Разделы и темы К-во 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (31 

Ч) 

 

1. Что изучает история Средних веков? 1 

2. Новый Рим 1 



 

 

3. Расцвет Византии  1 

4. Варвары-завоеватели 1 

5. Возникновение и распространение ислама 1 

6. Мир ислама 1 

7. Рождение королевства франков.  1 

8. Император Карл 1 

9. «Люди Севера» – норманны 1 

10. Сколько раз завоевывали Англию? 1 

11 Восточная Европа в раннее Средневековье 1 

12. Земля и власть 1 

13. Вечные труженики 1 

14. За стенами замков 1 

15. Империя и церковь.  1 

16. Крестовые походы.  1 

17. «Возвращение» городов 1 

18. В сердце средневекового города 1 

19. В поисках знаний. 1 

20. Во главе христианского мира 1 

21. Папы, императоры и короли в Европе XII –XVвв. 1 

22-23. Этот трудный XIV век 2 

24. Во владениях великого хана 1 

25. Индия: раджи и султаны 1 

26. Поднебесная империя и страна Сипанго 1 

27. Очень разная Африка 1 

28 Мир совсем неизвестный 1 

29. Навстречу новой эпохе 1 

30-31. Итоговое повторение по Средневековью. 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ (38 ЧАСОВ + КР)  

 ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)  

32. История России – часть всемирной истории 1 

 РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РОДИНЫ (4 

Ч) 

 

33. Первобытная эпоха 1 

34. Народы и государства нашей страны в древности 1 

35. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 1 

36. Восточные славяне в древности 1 

 РАЗДЕЛ II. РУСЬ В  IX – XII ВЕКАХ (11 Ч)  

37. Образование государства Русь 1 

38. Первые русские князья  1 

39. Князь Владимир и крещение Руси 1 

40. Русь при Ярославе Мудром.  1 

41. Приемники Ярослава Мудрого и борьба за престол.  1 

42. Общественный строй Древней Руси  в X-XII вв. 1 

43. Развитие городов и быт жителей Руси  1 

44. Развитие русской православной церкви в 10 – 13 веках. 1 

45. Литература Киевской Руси 1 

46. Искусство древней Руси 1 

47. Повт-обобщающий урок по теме «Русь в IX - XII в» 1 

 РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XII НАЧАЛЕ 

XIII ВЕКА (5 Ч) 

 



 

 

48. Образование самостоятельных русских земель 1 

49. Южная и Юго-западная  Русь 1 

50. Новгородское государство 1 

51.  Владимиро-Суздальская Русь 1 

52. Повторно-обобщающий урок по теме «Русские земли в середине 

XII- начале XIII» 

1 

 РАЗДЕЛ IV. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (6 Ч)  

53. Монгольское нашествие на Русь 1 

54. Натиск с Запада 1 

55. Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири 

в XIII  - XVв 

1 

56. Русские земли под властью Золотой Орды 1 

57.  Великое княжество Литовское и Русские земли 1 

58. Повторно-обобщающий урок по теме «Русь между Востоком и 

Западом» 

1 

 РАЗДЕЛ V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XV ВЕКЕ 

(7Ч)  

 

59.  Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия  

1 

60.  Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1 

61. Русские земли в конце XIV- первой половине XVвека 1 

62. Конец эпохи раздробленности 1 

63. Русская православная церковь во II половине XIII-XV века.   1 

64. Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство 

(во 2-й пол XIII-серед XV в) 

1 

65. Искусство во второй половине XII - XV  веке 1 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. ЖИЗНЬ И БЫТ КОМИ 

НАРОДА. РАССЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ. НАЧАЛО 

ПОКОРЕНИЯ КОМИ (2 Ч)  

 

66- 

67 

Коми край с древнейших времен до конца XVIвека 2 

 ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 ЧАСА)   

68 - 69 Итоговое повторение по курсу «История России» 2 

70 ИТОГОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»       

 7 класс 

№ Раздел и темы Кол-во 

часов 

 ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (1 Ч)  

1. Введение в курс «Всеобщая история. История нового времени». 1 

 РАЗДЕЛ I. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ (3 Ч)  

2. В поисках Индии  1 

3. Мир поделенный пополам 1 

4. Новый мир, новые горизонты 1 

 РАЗДЕЛ II. МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК ЕВРОПЫ  (3 Ч)  

5 Развитие техники  1 

6. Рождение капитализма 1 

7. Повседневная жизнь европейцев в XVI -XVII веках 1 

 РАЗДЕЛ III. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (3 Ч)  

8-9. Эпоха титанов. Искусство  Высокого Возрождения 2 



 

 

10. Гуманизм за Альпами 1 

 РАЗДЕЛ IV. РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В 

ЕВРОПЕ (3 Ч) 

 

11-12. Реформация и Крестьянская война в Германии 2 

13 Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация 1 

 РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI – XVII 

ВВ. (7 Ч) 

 

14 Империя, в которой никогда не заходило солнце 1 

15 Нидерланды против Испании 1 

16 Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI в 1 

17 Британия – владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор.  1 

18 Франция на пути к абсолютизму 1 

19 Международные отношения в XVI - XVII веках 1 

20.  Повторно-обобщающий урок по теме «Раннее Новое время» 1 

 РАЗДЕЛ VI. НАУКА И КУЛЬТУРА В КОНЦЕ XVI – XVII ВВ(2 Ч)   

21. Начало революции в естествознании.  1 

22.  Литература и искусство XVI-XVII вв.  1 

 РАЗДЕЛ VII. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ МОНАРХИЙ. (4 Ч)  

23. Французская монархия в зените: Людовик XIV – король-солнце  1 

24. Английская революция 1640 – 1660 годов.  1 

25. Протекторат Оливера Кромвеля. 1 

26. Становление парламентской монархии в Англии. 1 

 РАЗДЕЛ VIII. ВОСТОК И ЗАПАД: ДВЕ СТОРОНЫ ЕДИНОГО 

МИРА. (4 Ч)  

 

27.  Англия и Франция: два пути развития монархий во второй половине 

XVII века.  

1 

28. Страны Северной Америки в начале XVIII века. 1 

29-30. Великие державы Азии в XVI-XVIII веках. «Запретные страны»: 

Китай и Япония в  XVI-XVIII веках 

2 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

31-32. Итоговое повторение по истории нового времени,  конец  XV  - XVIIв 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)  

33. Введение  1 

 РАЗДЕЛ I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (8 Ч)  

34. Завершение объединения русских земель 2 

35 Иван Грозный — первый русский царь 1 

36-37. Внешняя политика Ивана IV 2 

38. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 1 

39.  Русская православная церковь в XVI в. 1 

40.  Русская культура в XVI в. 1 

41. Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание Московского 

царства» 

1 

 РАЗДЕЛ II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ (7 Ч)  

42.  В преддверии Смуты 1 

43. Лжедмитрий I 1 

44.  Правление Василия Шуйского 1 

45.  Лжедмитрий II.Вторжение 1 

46. Междуцарствие (1610—1613) 1 

47. Второе ополчение и освобождение Москвы 1 

48. Повторительно-обобщающий урок по теме «Смутное время» 1 

 РАЗДЕЛ III. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (16 Ч)  



 

 

49. Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 1 

50.  Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 1 

51-52. Россия в XVII в. 2 

53.  Русская деревня в XVII в. 1 

54.  Присоединение Украины к России 1 

55.  Раскол в Русской православной церкви 1 

56-57.  Народные волнения в 1660—1670-е гг. 2 

58.  Наследники Алексея Михайловича 1 

59-60.  Народы Сибири. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 2 

61.  Просвещение, литература и театр в XVII в. 1 

62-62.  Искусство XVII в. 2 

64.  Жизнь и быт различных  сословий 1 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. КОМИ В XVII ВЕКЕ (2 Ч)  

65-66.  Коми край в XVII  веке. Быт и культура Коми края в XVII.  2 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО КУРСУ ИСТОРИЯ РОССИИ 

XVI-XVII ВВ (2 Ч) 

 

67-68. Итоговое повторение по курсу  История России XVI-XVII  2 

69-70. ИТОГОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (2 Ч) 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

8 класс 

№ Раздел и темы Кол-во 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII 

В (30 Ч) 

 

 ВВЕДЕНИЕ. (1 Ч)  

1.  Введение в курс История нового времени. 1 

 РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ: ИДЕИ И ЛЮДИ. (4 Ч)  

2. Истоки просвещения 1 

3.   Просвещение в Европе и Америке  1 

4. Просвещённый абсолютизм  1 

5 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха просвещения: идеи 

и люди» 

1 

 РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В XVIII В    

(10 Ч) 

 

6. Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное   1 

7.  Международные отношения в XVIII веке 1 

8. Последний век старого порядка во Франции 1 

9 - 10 Промышленный переворот в Англии 2 

11. Монархия габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII веке 1 

12 Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в 

XVIII веке 

1 

13 Британские колонии в Северной Америке  1 

14 Война за независимость и образование  Соединенных Штатов Америки 1 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Государства Европы и 

Америки в XVIII веке» 

1 

 РАЗДЕЛ III. РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ (4 Ч)  

16-17. Начало французской революции. 2 

18. От диктатуры якобинцев  к Директории. Итоги Французской 

революции 

1 

19. Повторительно-обобщающий урок по теме «Революция во Франции» 1 



 

 

 РАЗДЕЛ IV. СТРАНЫ ВОСТОКА В XVIII ВЕКЕ (6 Ч)  

20-21. Османская империя и Персия в  XVIII веке  2 

22. Индия в XVIII  веке  1 

23. Китай в XVIII  веке 1 

24. Япония в XVIII  веке 1 

25. Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Востока в XVIII  

веке» 

1 

 РАЗДЕЛ V. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ЖИЗНЬ XVIII В. (3 Ч) 

 

26. Развитие науки в XVIII  веке 1 

27. Европейское искусство  в XVIII веке 1 

28. Повседневная жизнь в XVIII веке 1 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 Ч)  

29-30. Итоговое повторение по истории нового времени XVIII. 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII ВЕК (40 Ч)  

 ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)  

31. Вводный урок  1 

 РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПЕТРА I (9 ЧАСОВ)  

32. Начало правления  Петра I 1 

33-34. Северная война. Перелом в Северной войне. Конец Северной войны 2 

35. Государственные преобразования Петра I 1 

36. Преобразования Петра I 1 

37. Народные движения при Петре I 1 

38. Преобразование в области культуры и быта 1 

39. Династия  Романовых в первой четверти XVIII века.  1 

40. Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха реформ  Петра I» 1 

 РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 

(7Ч) 

 

41. Россия после Петра I.  Начало эпохи  дворцовых переворотов 1 

42. Екатерина  I и  Пётр II 1 

43-44.  Правление Анны Иоанновны 2 

45-46. Императрица Елизавета Петровна 2 

47. Обобщение по теме «Россия в эпоху дворцовых переворотов» 1 

 РАЗДЕЛ III. РАСЦВЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (12 Ч)  

48-50. Екатерина II 3 

51-52. Экономическая жизнь России  во второй половине  XVIII в 2 

53. Восстание Е. И. Пугачёва (1773-1774) 1 

54-55. Внешняя политика при Екатерине 2: Русско-турецкие войны. Разделы 

Речи Посполитой, 

2 

56.  Народы  Российской империи в  XVIII в. 1 

57. Освоение Новороссии 1 

58. Правление Павла I 1 

59. Повторительно-обобщающий урок по теме «Расцвет Российской  

империи» 

1 

 РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, НАУКА, 

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКИГО (7 Ч) 

 

60-61. Просвещение и наука во второй половине XVIII в. Михаил Васильевич 

Ломоносов.  

2 

62. Общественная мысль второй половины XVIII века  1 

63-64. Литература и искусство во второй половине XVIII в. Культурное 

развитие России во второй половине 18 века. 

2 



 

 

65-66. Культура и быт российских сословий 2 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. КОМИ В XVIII ВЕКЕ. БЫТ И 

КУЛЬТУРА КОМИ КРАЯ В XVIII ВЕКЕ (2 Ч) 

 

67-68. Коми край в XVIII веке. 2 

69-70. ИТОГОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (2 Ч) 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

9 класс 

№ Раздел и темы Кол-во 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1801-1914 (24 Ч) 

 

 ВВЕДЕНИЕ. МИР НА РУБЕЖЕ XVIII – XIX ВВ. ОТ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ (1 Ч) 

 

1 Введение 1 

 РАЗДЕЛ 1. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И 

МИРОВОМ РАЗВИТИИ (5 Ч) 

 

2. Империя Наполеона I. 1 

3. Народы против Французской империи 1 

4 Поход в Россию и крушение Французской империи 1 

5. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820—1830-х гг 1 

6 Освободительные движения в Латинской Америке в 1-й половине XIX в 1 

 РАЗДЕЛ 2. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В 

ЕВРОПЕ (3 Ч) 

 

7 Революции  1848—1849 гг. в Европе. 1 

8 Начало объединения Италии и Испании 1 

9. Франко – прусская война и создание Германской империи 1 

 РАЗДЕЛ 3. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. (3 Ч) 

 

10. Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения 

в Европе первой половины XIX в. 

1 

11. Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX в. 1 

12. Общественная мысль Европы в XIX в. 1 

 РАЗДЕЛ 4. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX - 

НАЧАЛЕ XX В. (5 Ч) 

 

13. Великобритания и ее доминионы 1 

14. Гражданская война в США 1 

15. Страны Западной и Центральной Европы 1 

16. Государства Южной и Юго – Восточной Европы 1 

17. Япония на пути модернизации 1 

 РАЗДЕЛ 5. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА (6 Ч) 

 

18. Индия под властью Британской империи 1 

19. Закабаление Китая иностранными державами 1 

20. Османская империя и Иран в XIX – начале XX в. 1 

21. Завершение колониального раздела мира 1 

22. Колониализм: последствия для метрополий и колоний 1 

23. Латинская Америка к началу XX в. 1 

 РАЗДЕЛ 6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

 



 

 

(1 Ч) 

24. Международные конфликты и военно-политические союзы к началу XXв 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 1801-1914 (101 Ч)  

 ВВЕДЕНИЕ  (1 Ч)  

25. Российское государство на рубеже веков. 1 

 РАЗДЕЛ I. РОССИЯ НА ПУТИ К РЕФОРМАМ. 1801-1861 ГГ. (31 Ч)  

26. Внутренняя политика Александра I.  1 

27. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. 1 

28. Внешняя политика в 1801—1812 гг.  1 

29-30. Отечественная война 1812 г.  2 

31. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 

—1825 гг. 

1 

32-33. Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 2 

34. Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812г.  1 

35. Общественное движение при Александре 1 1 

36. Коми край в Отечественной войне 1812 1 

37. Контрольная работа «Россия при Александре 1» 1 

38-39. Династический кризис 1825 г 2 

40-41. Правление Николая I 2 

42. Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг.  1 

43. Внешняя политика Николая I в 1826 - 1849:гг.  1 

44-45. Крымская война 1853—1856 гг.:  2 

46-47. Общественное движение в годы правления Николая I. 2 

48-49 Народы России и национальная политика самодержавия в 1-й половине 

XIX в.  

2 

50. Народы Сибири и дальнего востока в 1-й половине XIX века 1 

51-52. Образование и наука.  2 

53. Быт и обычаи. 1 

54. Художественная культура. 1 

55. Развитие Коми края в первой половине Х1Х века 1 

56. Контрольная работа «Россия в первой половине XIXв» 1 

 РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ (28 Ч)  

57. Начало царствования Александра II.  1 

58. Император Александр II и его окружение.  1 

59. Крестьянская реформа 1861 г.:  1 

60-61. Либеральные реформы 1860—1870-х гг.: Земская, судебная, военная, 

городская реформы 

2 

62-63 Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 2 

64. Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 1 

65. Национальная и религиозная политика Александра II. 1 

66. Общественное движение: либералы и консерваторы. 1 

67. Зарождение революционного народничества и его идеология.  1 

68. Революционное народничество второй половины 1860 – начала 1880-х гг 1 

69. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 1 

70. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 1 

71. Контрольная работа. «Реформы Александра II . Отмена крепостного 

права в России» 

1 

72. Внешняя политика Александра II. 1 

73. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

74. Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало 

царствования Александра III  

1 



 

 

75. Социальное развитие Российского общества. 1 

76. Экономическое развитие в годы правления Александра III  1 

77. Положение основных слоев общества 1 

78. Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. 1 

79. Внешняя политика Александра III.  1 

80. Просвещение и наука: развитие образования.  1 

81. Литература и изобразительное искусство:  1 

82. Быт: новые черты в жизни деревни. 1 

83. Быт: новые черты в жизни города.. 1 

84. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине 

XIX века» 

1 

 РАЗДЕЛ III. КРИЗИС ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (21 Ч)  

85-86. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. 2 

87. Экономическое развитие страны в начале XX века.  1 

88. Российское общество в начале XX в.:  1 

89-90. Русско-японская война 1904—1905 гг.:  2 

91-92. Политическое развитие России в начале XX в. 2 

93. Общественное движение в России в начале XX в.  1 

94. Первая российская революция (1905—1907 гг) 1 

95-96. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма.  

2 

97-98. Правительственная программа П.А. Столыпина.  2 

99-100. Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 2 

101. Культура России в начале XX в.  1 

102. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм.  

1 

103. Россия накануне Первой мировой войны.  1 

104. Повторительно-обобщающий урок «Российская империя в конце XIX – 

начале XX в. 

1 

105. Контрольная работа «Российская империя в конце XIX–начале XX в 1 

Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний 

    Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная 

система 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

Нормы оценки знаний учащихся по истории 

     Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, 

есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста по истории 



 

 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Оценка индивидуального проекта 

1.Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

2.Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

3. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

4. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

5. Критерии оценки проектной работы: 

5.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку форсированности познавательных учебных действий 

5.2. Форсированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

5.3. Форсированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

5.4. Форсированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и  

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

5.5. По каждому критерию вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 
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