
 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета  « История » разработана для обучения в 5-

9  классах  МБОУ  «Драгунская ООШ» . Рабочая программа по истории предназначена 

для изучения курсов всеобщей истории и истории России в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая программа разработана в соответствии с 

Историкокультурным стандартом в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепцией нового учебно-

методического комплекса. В связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

  

- Рабочей программы учебного предмета «История» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) составлена на основе: -

рабочая программа по всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.ВигасинаО.С.Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. 

— 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 с.); -рабочая программа по истории 

России для предметной линии учебно-методических комплексов «История России» для 6-

9 классов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др., Москва, издательство 

«Дрофа», 2015г. Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 

№576). 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: -Вигасин А. А., Годер Г. И, 

Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение"2015г -Агибалова 

Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс. - М. 

"Просвещение"2015г -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 

класс.- М. "Просвещение"2017г -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение"2017г -Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. 

"Просвещение"2019г. История России. 6 класс., И. Л. Андреев, И. Н Федоров, Москва, 

издательство «Дрофа», 2016 г. -История России. 7 класс., И. Л. Андреев, И. Н Федоров, И. 

В. Амосова, Москва, издательство «Дрофа», 2017 г. -История России. 8 класс. И. Л. 

Андреев, И. В. Амосова, И. А. Артасов, Л. М. Лященко, Москва, издательство «Дрофа», 

2018 г. -История России. 9 класс. И. Л. Андреев, Л. М. Лященко, Москва, издательство 

«Дрофа», 2018г. Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный 

перечень примерной программы основного общего образования по истории, авторских пр

ограмм:   

-основной образовательной программы  МБОУ «Драгунская  ООШ» Ивнянского 

района, утвержденной приказом № 42 от 28.08.2020 г  



  

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 историкокультурного, 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. формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников 

 

 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

России будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. При переходе на новую 

структуру исторического образования будем ориентироваться на следующую схему:  

  

Класс   Всеобщая история   История России  

5  История Древнего мира (68 ч.)  Нет  

6  Всеобщая история VI-XV вв. 

Средние века до падения 

Византии, до Великих 

географических открытий (28 

часов)  

История России VIII- XV вв. До создания 

единого Русского централизованного 

государства (РЦГ), до конца правления 

Ивана III (1505) (40 часов)  

7  Всеобщая история XVI-XVII вв. 

От абсолютной монархии к 

парламентской монархии От 

абсолютизма к парламентаризму 

(28 часов)  

История России XVI-XVII вв. От начала 

правления Василия III (1505) до начала 

правления Петра 1 (40 часов)  

8  Всеобщая история XVIII в. Эпоха 

Просвещения Эпоха 

промышленного переворота 

Первые буржуазные революции 

История России XVIII в. От начала 

правления Петра I до конца правления 

Павла 1 (1801) (40 часов)  



Великая французская революция 

(28 часов)  

9  Всеобщая история XIX в. 

Становление буржуазного 

общества (28 часов).  

История России XIX в. От начала 

правления Александра 1 (1801) до начала 

первой мировой войны (1914)(74 часа)  

  

  

 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 часов в год в 5-

9 классах из расчета 2 часа в неделю в течение учебного года.  

  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифиц

ировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавлива

ть причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, деду

ктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненны

х ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

 классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи

;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательн

ой и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пре

дставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

  

 выявлять и называть причины события, явления, 

в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия задан

ной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать в

ывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  



 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данн

ые логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соотве

тствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данну

ю предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического и

ли формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной сит

уации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель

ности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структур

ировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст, критически оценивать 

содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познават

ельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча

ющийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ

мов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действ

ие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи

те окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и друг

их поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резу

льтатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  



владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграммагизмов) в 

письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора;  

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса;  

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами

 при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретиров

ать получаемую информацию из различных источников.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителе

м и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиц

ий и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучаю

щийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории

;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препя

тствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности

;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение

 механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленн

ой перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распред

елять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции с

воей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре

чью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими лю

дьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деяте

льности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответств

ии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы

словых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/от

обранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

 завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые д

ля решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усл

овиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мод

ель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру

ментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюд

ать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образован

ия предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества

; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

о месте и роли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело

веческого общества с древности до наших дней;  



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истор

ического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и с

овременности;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событ

ий и явлений прошлого и современности;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфо

рмацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальну

ю принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументир

овать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исторически

ми источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохран

ения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

  

5 класс  

В результате изучения истории Древнего мира ученик 5 класса должен  

  1. усвоить основные понятия курса:  

история, общество, семья, народ, государство, исторические источники и  

памятники, археология, культура, цивилизация, эволюция, орудия труда, среда обитания, 

присваивающее хозяйство, каменный век,  религия, искусство,  мифы,  скотоводство,  

земледелие,  родоплеменной строй,  ремесло, торговый обмен, оседлые земледельцы, 

скотоводы – кочевники, соседская община, знать, вожди, город, оросительная система, 

государственная власть, вельможи, фараон, внешняя политика, жрецы, храмы, обряды, 

иероглифическая письменность, эпос, законы, алфавит, единобожие, буддизм, варны, 

полис, граждане, политика, аристократия, демос, тирания, демократия, театр, философия, 

наука, эллинизм, республика, диктатура, империя, колонат, христианство, Вселенские 

соборы.   

2. знать/ понимать:  

 основные этапы и ключевые события истории Древнего мира;  

 выдающихся деятелей истории Древнего мира;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформ

ировавшиеся в ходе исторического развития.  

3. уметь:  

 осмыслять доступный для его возраста исторический материал

;  

 давать общие характеристики цивилизаций и культур;  

 сравнивать факты, события, личности;  

 анализировать фрагменты исторических источников;  

 оценивать исторический вклад народов древности в мировую и

сторию.  

4. 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 древности;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения;  

 общения с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной  принадлежности.  



  

  

6 класс  

В результате изучения истории  средних веков ученик должен   

знать/понимать   

 основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  

и  мира;  выдающихся  деятелей   

 отечественной и всеобщей истории;   

 важнейшие  достижения  культуры  

и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе исторического развития;   

 изученные виды исторических источников;   

уметь   

 соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  

с  веком;  определять   

 последовательность  

и  длительность  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей истории;   

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

    

 показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов

,  границы  государств, города, места значительных исторических событий;   

 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; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе

 сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;   

 соотносить  общие  исторические  процессы  

и  отдельные  факты;  выявлять  существенные черты исторических процессов, явл

ений и событий; группировать исторические явления и события  по  заданному  пр

изнаку;  объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий, терминов, выявлят

ь общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;   

 определять на основе учебного материала причины и следствия важне

йших исторических событий;    

   объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  

и  личностям  истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры;   

      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 наро

дов России и мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования  знаний  об  историческом  пути  

и  традициях  народов  России  и  мира  

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежнос

ти.  

        

 7 класс   

Учащиеся должны  



 знать:   

 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов

 и основных событий, их участников, результаты и итоги событий отечественной и 

зарубежной истории в период Нового времени;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и зару

бежных стран в период Нового времени;  

 изученные виды исторических источников.  

Учащиеся должны  

 уметь:  

 уметь сравнивать исторические события и явления; объяснять смысл, 

значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать.  

 анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку

 историческим явлениям, читать историческую карту;  

 группировать исторические события и явления по указанному призна

ку.  

 сравнивать однотипные процессы отечественной и зарубежной истор

ии.  

Учащиеся должны  

 быть способны решать следующие жизненно практические задачи:  

 применять исторические знания для  понимания современных событи

й;  

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в

 общении в школе и внешкольной жизни;   

 способствовать сохранению памятников истории и культуры.  

  

8 –9 классы   

Учащиеся должны  

                     Знать/Понимать:   

•  Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в

ека до 1917 года (годы царствований; 

«великих реформ»; политической и социальной истории (1825 г., 1861 

г.), важнейших военных кампаний (1812 г., 1813-1814гг., 1853-1856 гг., 1877-

1878 гг.)   

•  Факты,  явления,  процессы,  понятия,  теории,  гипотезы,  характеризующи

е  целостность исторического процесса;   

•  Взаимосвязь и особенности истории России и мира;   

Уметь:   

•  Рассказывать  

о  важнейших  исторических  событиях,  их  участниках,  показывая  знания необхо

димых  фактов,  дат,  терминов,  давать  описание  исторических  событий  

и  памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при на

писании творческих работ, рефератов.   

•  Показывать  на  исторической  карте:  территории,  присоединенные  

к  Российской  империи  в 

XIX веке; центры промышленности и торговли; места военных действий и походов

.   

•  Составлять  описание  памятников:  зданий  

и  технических  сооружений;  машин;  предметов быта; произведений художествен

ной культуры.   

•  Соотносить  и  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты  

и  явления,  выявлять существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  



и  событий,  группировать исторические  события  по  заданному  признаку,  объяс

нять  смысл  изученных  исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений,  определять  на  основе  

учебного  материала  причины  и  следствия  важнейших исторических событий.   

•  Называть  характерные,  существенные  черты:  социально-

экономического  развития  и   

политического строя России XIX –

 начала XX века; положения различных слоев населения; внутренней  

и  внешней  политики  самодержавия;  идеологии  

и  практики  общественных движений (консервативных, либеральных, радикальны

х).   

•  Объяснять  значение  понятий:  Российская  империя,  самодержавие,  креп

остное  право, феодальные  пережитки,  модернизация,  индустриализация,  капита

листические  отношения, реформа/контрреформа,  декабристы,  славянофилы,  зап

адники,  утопический  социализм,   

народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция.   

•  Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-

х гг.; развитие капитализма  

в России и других странах; позиции, программные положения общественных движ

ений, групп, партий.   

•  Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественн

ых движений XIX –  начала  XX  века;  отмены  крепостного  права;  войн  1912г.,  

1853-1856  гг,  1877-1878  гг.; присоединения к империи в 

XIX веке новых территорий и народов.   

•  Объяснять, 

в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных 

деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культур

ы.   

•  Приводить  изложенные  

в  учебной  литературе  оценки  исторических  деятелей,  характера  

и значения  социальных  реформ  и  контрреформ,  внешнеполитических  событий  

и  войн,   

революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личност

ей.   

•  Давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  

с  позиции  гуманистических  духовных ценностей) использованию власти, поступ

кам различных общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XIX 

– начала XX века.   

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  

в  практической  деятельности  и   

повседневной жизни для:   

•  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;   

•  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  воспри

ятии  получаемой извне социальной информации;   

•  предоставления  результатов  изучения  исторического  материала  

в  формах  конспекта,   

реферата, доклада, других творческих работ;   

•  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданс

кого, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;   

•  определения  своего  собственного  отношения  к  разным  позициям  

в  спорах  



и  конфликтах эпохи Нового времени. Чтобы находить или предлагать варианты те

рпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и 

в современности;   

•  участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собств

енной позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

•  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизн

и, исходя из их исторической обусловленности;   

•  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  воспри

ятии  получаемой извне социальной информации;   

•  предоставления  результатов  изучения  исторического  материала  

в  формах  конспекта,   

реферата, доклада, других творческих работ;   

•  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданс

кого, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;   

•  определения  своего  собственного  отношения  к  разным  позициям  

в  спорах  

и  конфликтах эпохи Нового времени. Чтобы находить или предлагать варианты те

рпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и 

в современности;   

•  участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собств

енной позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историчес

кие сведения;   

•  ведения дискуссии с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок про

шлого, отстаивая свою позицию, выдвигая контраргументы и перефразируя мысль;

 возможности взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

  

  

Содержание учебного предмета  

  

5 класс  

Содержание курса « Введение в изучение истории»  

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и 

события. Причины и следствия.  

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О 

чем говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и библиотеки.Музеи.) Деятельность 

археологов, этнография.  

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов, 

улиц.  

 Историческая карта. Легенда карты.  

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в 

истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на 

периоды.  

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Мое имя.  

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских 

странах. История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамена. 

Флаги. Национальные цвета. Гимны.  

Курсы «Всеобщая история» и «История России».  

Как работать с учебным материалом по истории.  

Содержание курса «История древнего мира»  

  

                             Раздел II. Жизнь первобытных людей   



                       Тема 1. Первобытные собиратели и охотники   

      Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение 

огнем.  

          Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Понятия «колдовской обряд».  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.(2 ч)  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла – гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствие перехода к производящему хозяйству.   

        Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода 

на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь».  

  

Раздел III. Древний Восток  

Тема 1. Древний Египет  

    Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения.  

    Возникновение единого государства в Египте. Неограниченная власть фараонов. 

Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы Держава Тутмоса III.   

     Города – Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба 

вельмож.   

    Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания. Солнечный календарь Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучение писцов, 

«книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».  

  

Тема 2. Западная Азия в древности   

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья. 

Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении.  

     Города шумеров Ур и Урук.   

     Древневавилонское царство. Законы царя Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе, о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», 

«ростовщик».        

      Религиозные верования жителей Двуречья. Ступенчатые башни-храмы. 

Клинопись. Писцовые школы научные. Научные знания. Литература: сказание о 

Гильгамеше.  

      Города Финикии – Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.  

      Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Библейские мифы и 

сказания. Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид и Соломон.   

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.  

      Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.   

      Ассирийская держава. Новшество в военном деле. Ассирийские завоевания. 

Ограбление побежденных стран массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица 



державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве. 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.   

      Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.   

       Образование Персидской державы. Цари Кир, Дарий I. «Царская дорога» и ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Город Персиполь.   

Тема 3. Индия и Китай в древности   

  

       Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Религиозные верования. 

Сказание о Раме.       Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхе и Янцзы. 

Учение Конфуция. Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Китайские иероглифы и книги. Строительство Великой Китайской стены. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

  

                                         Раздел IV.  Древняя Греция   

                                             Тема 1. Древняя Греция           

Местоположение и природные условия. Роль моря в жизни греков. Древнейшие 

города Микены, Тиримф, Пилос, Афины.   

       Критское царство. Раскопки дворцов. Морское могущество царей Крита. Упадок 

хозяйства и культуры.  

        Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях.  

Тема 2.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.          

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита. Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».  

     Местоположение и природные условия Аттики. Разведение оливок и винограда. 

Знать во главе управления Афин. Законы «Дракона». Понятия «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. 

Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами.  Создание выборного 

суда. Понятия «гражданин», «демократия».  

              Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 

Сиракузы, Тарент,  Пантикопей Херсонес. Ольвия. Причины колонизация. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. 

Понятия «эллины», «Эллада».  

        Олимпийские игры – общегреческие праздники. Виды состязаний.  Награды 

победителям.   

                  Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 

Афинского флота пбеде греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Понятия: «стратег», «фаланга», «триера».  

Тема 3. Возвышение Афин  в V в. до н. э. и расцвет демократии   

Афинский Морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав 

населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы.  

      Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Храмы богини Нике, 

Парфенон, Эрехтеон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения.   

       Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 

Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека. Афинский мудрец 

Сократ.   

             Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий.  

Тема 4.Македонские завоевания в V в. до н. э.    



Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.    

      Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель – учитель Александра, сын Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. 

Осадные башни.  

             Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. 

Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Поход в 

Египет. Обожествление Александра. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра македонского. 

Распад державы Александра Македонского после его смерти.   

Раздел V. Древний Рим   

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население Древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки).   

        Легенда об основании Рима. Почитание богов – Юпитера, Юноны, Марса, 

Весты. Рим город – на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской 

власти.   

       Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром.  Понятия «республика», 

«консул», «плебеи», «народный трибун», «право вето».  

  

Тема 2. Рим сильнейшая держава Средиземноморья   

        Карфаген – крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян  при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье.  

         Рабство в древнем Риме. Завоевание главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Гладиаторские бои. Понятия «амфитеатр», 

«гладиатор».  

Тема 3.  Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха.. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх -  продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

        Восстание рабов под предводительством Спартака. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Ксеркса. Причины поражения восставших.  

       Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 

выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть.     

        Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии.  Гибель Красса. Захват Цезарем 

власти. Диктатура Цезаря. Убийство Цезаря. Понятия «ветеран», «диктатура».  

        Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в Римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана 

Августа. Понятия «империя», «император», «преторианцы»  

Тема 4. Римская империя в I века н. э.  

      Территория Рима. Соседи Римской Империи. Отношение с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен.        

      Обожествление императора. Нерон (террористические методы правления, пожар 

в Риме и преследование христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии, гибель Нерона.  

       Возникновение христианства. Идея равенства всех людей перед Богом, не 

зависимо от пола происхождения и общественного положения. Отношение римских 

властей к христианам. Расцвет Римской империи. Возникновение и развитее колоната. 



Понятия «колоны», «рабы с «хижинами». Правление Трояна. Отказ от деспотических 

методов управления.  

        Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян.  

         Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Трояна, 

триумфальные арки).  

 Римский скульптурный портрет. Архитектурные памятники Рима.  

  

Тема 5.  Падение Западной Римской империи  

Вторжение варваров. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

средство их прикрепления к земле.  

         Разделение Римской империи на два государства. – Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. 

Массовый переход легионеров на сторону готов. Взятие Рима готами. Опустошение 

Вечного города варварами. Ликвидация власти императора на западе.  

  

6 класс  

История Средних веков.   

Канун Средневековья. Римская империя III—IV вв. Великое переселение народов. 

Варварский мир.  

Средневековый мир в V-XI вв.   

Европа в эпоху Средневековья. Христианство и христианская церковь в первой 

половине Средневековья. Арабы в VI-XI вв. Образование государства у франков. Три 

сословия: идея и действительность. Церковь и духовенство. Рыцарство. Крестьянство. 

Франция в конце X-XI в. Германия в X-XI вв. Северо-Западная Европа в VI-XI вв. 

Византия. Славянские земли VI-XI вв. Отношения между государствами до XI в. Итоги 

развития стран и народов к концу XI в. (итоговое обобщение). [1 час]  

Средневековый мир в XII-XV вв.   

Средневековый город. Франция и Англия XII-XIII вв. Франция и Англия XTV-

XV вв. Становление и развитие сословно-представительной монархии во Франции. 

Филипп ГУ. Образование Генеральных Штатов. Карл V.ГерманияXII-XV вв. Италия 

конца X-XV в. Пиренейский полуостров XII-XIII вв. Окончание ре конкисты. Испания и 

Португалия XIV-XV вв.Центральная Европа в XII-XV вв. Польша. Междоусобицы, 

Болеслав III и начало удельного периода. Зависимость от германской империи, 

взаимоотношения с Тевтонским орденом. Славяно-балканские земли XII-XV вв. Византия 

в XIII-XV вв. Отношения между государствами в XII-XV вв. Церковь в XII-XV вв. Ереси.   

Культурное наследие. Развитие научных знаний. Теология и схоластика. Петр 

Абеляр. Бернард Клервоский. Фома Аквинский. Образование. Школы и университеты. 

Средневековая литература. Трубадуры, труверы. Бертран де Борн. Городская литература: 

басни, шутки (фаблио и шванки), сатирический эпос.Памятники готического стиля в 

художественной культуре. Памятники гражданской архитектуры. Технические 

изобретения. Появление книгопечатания.   

Понятие «Возрождение». Гуманистический идеал человека. Данте 

Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. Джотто де Бондоне. Сандро 

Боттичелли. Фи-липпо Брунеллески.  

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья   

Образование Османской империи. Осман. Образование государства. Завоевания на 

Балканах. Падение Византии в 1453 г. Образование Османской империи.  

Китай. Влияние географического положения и природных условий на хозяйство и 

быт. Императоры и подданные. Китай под властью монголов. Борьба против завоевателей. 

Культура Китая.  



Япония. Влияние географического положения и природных условий на хозяйства и 

быт Самураи. Синтоизм. Японское искусство.  

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и 

индуизм. Индийское искусство.  

Африка. Природные условия и хозяйство. Племена и государства Африки. Культура 

народов Африки.  

Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, 

верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура.  

Вклад Средневековья в мировую историю и культуру  

История России  

 Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

История региона — часть истории России. Исторические источники по истории нашей 

Родины.  

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. 

Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ жизни 

людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их 

расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные 

отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и 

государствами.  

Русь в XI- первой половине XII.  Предпосылки и причины образования государства у 

восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, 

появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской 

государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со 

столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. Характер 

древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги 

по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства. 

Походы Святослава. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. 

Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. 

Русская Правда. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Политический строй Древнерусского 

государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. 

Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. 

Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские 

основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, 

книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского общества. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Формирование 

древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и 

образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.  

Русь во второй половине ХП-ХШ веке. Раздробление Древнерусского государства. 

Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского 

государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и 

земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства 

Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. Освоение Северо-

Восточной Руси. Характер княжеской власти в северовосточных землях. Князь Юрий 

Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских 



князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. Новгород Великий Территория, 

природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Особенности 

социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. Галицко-

Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост 

вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения 

между боярами и князем. Даниил Галицкий. Монгольское нашествие на Русь. Создание 

державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. 

Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. 

Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. 

Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее 

историческое значение. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Значение победы над крестоносцами. Образование Золотой Орды. Политическая 

зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба против 

ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества. Формирование Литовско-Русского 

государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству 

Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфессиональная политика 

литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. Общерусское 

культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные стилевые 

особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства 

Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве».  

Родной край в древности.  

Образование единого русского государства.  

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое 

устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. Василий 

I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад 

Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к 

Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического 

объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в политическом 

строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система 

кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и 

церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение 

феодально-крепостнической системы. Становление русской автокефальной церкви. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Теория «Москва — Третий Рим». Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV — начале XVI в. Культурный взлет Руси 

после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия 

Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублев. «Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и быт 

светских и духовных землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого 

населения русских городов.     



  

7 класс  

  «Новая история. Конец XVI—XVII в.»  

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Европа и мир в начале нового времени. Эпоха Великих географических открытий.  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча 

миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете.  

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен.  

Европа: от Средневековья к Новому времени.  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIVБурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи 

— менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового 

времени, его роль вкультурной жизни общества.  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения.  

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Рождение гуманизма.  

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения.  

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 



вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей.  

Реформация и контрреформация в Европе.  

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение.  

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 

и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IVБурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как.человек и политик. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте.  

Ранние буржуазные революции.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины 

революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества.  

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI—

XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений.  

  

  



  

«История России ХVI-ХVII вв.»  

Московское государство в XVI веке.  

Социально-экономические и политические итоги развития Русского государства в 

начале XVI в. Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV 

на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый 

собор. Военные реформы. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской 

войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского 

хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение 

Западной Сибири. Обострение внутриполитической борьбы в начале 6о-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной 

политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних 

уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. Социально-

экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Просвещение. Развитие 

научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи минеи. 

Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. 

Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. Быт и нравы. «Домострой».  

      Россия на рубеже XVI - XVII вв.   

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы.  

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. Восстание 

Ивана Болотникова Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. 

Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский 

собор 1613 г. Начало династии Романовых.  

     Россия в Х VII веке.   

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность 

А.Л. Ордина-Нащокина и В.В. Голицина, царя Федора Алексеевича.  

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товаро-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства Возникновение мануфактур и 

наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка Рост 

городов.  

Усиление позиций дворянства Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество.  

Народы России в ХУЛ веке. Освоение Сибири.  

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 

Разина  

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 г.г.  



Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России, Русско-польская война 1653-1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676-1681гг. Крымские походы.  

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера' культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. 

М.В. Стадухин. Е.П. Хабаров. Литература Сатирические повести («О Шемякином суде», 

«О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). 

Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура 

Живопись. Симон Ушаков.  

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

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян.  

Родной край в древности (до XVII века)  

Итоговое повторение и обобщение. Общее и особенное в развитии средневековой 

Руси и стран Центральной и Западной Европы.  

  

8 класс    

«Новая история. Конец XVII—XVIII в.»  

Эпоха просвещения. Время преобразований.    

Западноевропейская культура XVIII в.  

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение разживающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделений властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества 

в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. 

А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры.  

 Промышленный переворот в Англии.  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

 Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  

Образование Соединенных Штатов Америки.  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.  



Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Великая французская революция XVIII в.  

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

Штатов. Мирабо — выразительвзглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 

июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового Света» генерал Лафайет.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский 

клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. 

Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и 

установление консульства.  

 Традиционные общества в раннее новое время   

Колониальный период в Латинской Америке.  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

       Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения.  

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени».  

  

«История России конец XVII—XVIII в.»   

Россия в первой четверти ХУП в.  

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697-1698 гг.  

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского 

самоуправления.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода  

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.  



Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа Налоговая реформа Подушная подать. Развитие 

путей  

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-

Донского каналов.  

Цена и последствия реформ Петра I.  

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадский мир.  

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход.  

Итоги внешней политики Петра I.  

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений.  

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я.ВЫ. Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. 

Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки.  

Архитектура Петропавловская крепость. Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.К. 

Коробов.  

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф. Зубов. Светская живопись. И.Н. 

Никитин.  

Изменения в быту. Новый порядок «летосчисления. Внедрение европейской одежды 

и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи.  

     Россия в 1725-1762 гг. ( 4  ч  )  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна.  

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А. Румянцев. П.С. 

Салтыков.  

   Россия в 1762-1800 гг. (10 ч)  

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней 

политики. Политика просвещенного абсолютизма Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и 

последствия. Губернская (областная) реформа Ужесточение крепостничества.  

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева Причины войны. Пугачев 

и его программа Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.  

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово- 

промышленные кампании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.  

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. 

Новиков. А.Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.  



Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика  

Внешняя политика Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Русское военное искусство. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины П. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787-1791 гг. и ее 

значение. Политика«вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Внешняя политика Павла I.  

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745г.) Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В. Ломоносов. М.И. Шейн. Г.В. Рихман. В.Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С.П. Крашенников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И.Ф. и М.И. Моторины. И.И. Ползунов. К.Д. Фролов. И.П. 

Кулибин.  

Литература Новое стихосложение. В.К. Тредиаковский. Драматургия. А.П. 

Сумароков. Русские просветители. Д.И. Фонвизин; Г.Р. Державин. А.Н. Радищев. Н.И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин.  

Театр. Ф.Г. Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева-Жемчугова Т.В. Шлыкова-

Гранатова  

Музыка Д.С. Бортнянский. В.А. Пашкевич. Е.И. Фомин. Русская народная музыка  

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П. Лысенко. Г.И. Угрюмов. 

Портрет. А.Н. Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. В.Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова Зарождение русской скульптуры. Ф.И. 

Шубин.  

Архитектура Барокко. В.В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В.И. 

Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф. 

Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский 

дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е. Старов (Александро-Невская лавра, 

Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов 

 

9 класс  

           Страны Европы и Северной Америки в ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

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.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 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. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  



Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

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

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

  

                                  История России 19 века.  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  



Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава.  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.   

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур.Российская культура как часть 

европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  



Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи.  

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине 19 века.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.  

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  



Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала  

XIX. в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране.  

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие 

России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 



кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в.  

Тематическое планирование  

  

5 класс История Древнего мира  

Наименование тем, разделов  Количество часов  

Тема 1. Что такое история?  

 Введение.  

10 ч.  

  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. .  3 ч.  

Раздел II. Древний Восток.  

Тема 1. Древний Египет.                       7 ч.  

Тема 2. Западная Азия в древности.  7 ч.  

Тема 3. Индия и Китай в древности.  4 ч.  

Раздел III. Древняя Греция.  

Тема 1. Древнейшая Греция.  4ч.  

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием.   

6ч.  

Тема 3. Возвышение Афин в VB. ДО Н. Э. и расцвет 

демократии.   

4ч.  

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э.   3ч  

Раздел IV. Древний Рим.  

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией.   

2ч.  

Тема 2. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья.   3ч.  

Тема 3. Гражданские войны в Риме.   3ч.  

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры.  4 ч.  

Тема 5. Падение Западной Римской Империи.   3 ч.  

Итоговое повторение «Вклад народов древности в мировую 

культуру».  

1 ч.  

Итого:                  68 ч.  

  

6 класс История средних веков  

Наименование тем, разделов  Количество часов  

Введение.  1ч.  

  

1.Средневековый мир в V – XI в.в.  9 ч.  

2.Средневековый мир в XII  - XVв.в.  13 ч.  

3.Государства и народы Азии, Африки и Америки  

в эпоху Средневековья  

5 ч.  

Итого:  28 ч.  

  

6 класс История России   

Наименование тем, разделов  Количество часов  

1.Введение.  5 ч.  

2. Русь в XI- первой половине XII веков        10 ч.  

3.Русь в период раздробленности  6 ч.  

4. Русские земли в середине XIII-XIV веке  6 ч.  

5. Русские земли в Х111- первой половине ХVв.  4 ч.  

6.Формирование единого Русского государства в 15 веке  6 ч.  

Модуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе  



 изучения краеведения»                                                                                             3 ч.  

Итого:                      68 ч.  

  

7 класс История Нового времени  

Наименование тем, разделов  Количество часов  

Введение.                       2ч.  

  

Раздел 1.   

Тема 1. Мир  в  начале  нового  времени.   

Великие  географические  открытия.     Возрождение.   

                     7 ч.  

Тема 2. Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождения.  

                    5 ч.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе.  6 ч.  

Раздел 2. Первые революции нового времени.  

Международные  отношения   

 (борьба  за  первенство в  Европе  и  в колониях)  

8 ч.  

Итого:                     28 ч.  

  

7 класс История России   

Наименование тем, разделов  Количество часов  

1. Россия на рубеже XVI- XVII веков  12 ч.  

2.  Смута в России            5 ч.  

3. «Богатырский век»  6 ч.  

4. Русские земли в середине XIII-XIV веке  6 ч.  

5. Русские земли в Х111- первой половине ХVв.  4 ч.  

6.Формирование единого Русского государства в 15 веке  6 ч.  

Модуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе  

 изучения краеведения»                                                                                          3 ч.  

Итого:  68 ч.  

  

  

  

8 класс История Нового времени  

Наименование тем, разделов  Количество часов  

1. Эпоха Просвещения. Время преобразований   25 ч.  

2.Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

8 ч.  

Итого:  28 ч.  

  

8 класс История России   

Наименование тем, разделов  Количество часов  

Введение.  1ч.  

  

1. Рождение Российской империи.  9 ч.  

2. Россия в 1725 – 1762 годах.  8 ч.  

3. «Просвещённый абсолютизм». Правление Екатерины II.    18 ч.  

Итого:  68 ч.  

  

9 класс История Нового времени  

Наименование тем, разделов  Количество часов  



1.Становление индустриального общества  7 ч.  

2. Строительство Новой Европы  8 ч.  

3. Страны Западной Европы в конце XIX века  6 ч.  

4. Две Америки  2 ч.  

5. Традиционные общества в XIX веке: Новый этап 

колониализма  

5 ч.  

Итого:  28 ч.  

  

9 класс История России   

Наименование тем, разделов  Количество часов  

1. Россия в первой четверти XIX века.   8 ч.  

2. Россия  во второй четверти ХIХ века.          11 ч.  

3. Россия во второй половине ХIХ века.  20 ч.  

Итого:  68 ч.  

 


