


1.Пояснительная записка. 

 

 Рабочая учебная программа по курсу «История России. Всеобщая история» для учащихся 5-9 классов составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования , в том числе с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы, примерной программе по истории, фундаментальному ядру содержания общего 

образования. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.   

 Рабочая программа разработана на основании: 

-  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. 

.- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010  

№1897. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- Основной образовательной программе основного общего образования МОУ СШ №9 г.Волгограда. 

- Учебного плана МОУ СШ №9 г.Волгоград на 2019-2020 учебный год. 

- Программы и тематического планирования курса «История России. 6  9 классы/ авт.сост. Л.Н.Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловтев, А. П. Шевырев. – М.: ООО «Русское слово», 2015.) 

- Программы Всеобщая история. Издательства «Русское слово»; 



 

 Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком 

социальном контексте.  

 Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

 Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

   воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

   развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

   формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 Курс «История России. Всеобщая история» на ступени основного общего образования является частью концентрической системы 



исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых 

задач. 

 Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

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

 Содержание учебного курса ««История России. Всеобщая история»» для 5-9 классов изложено в виде двух предметов «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история» 

. Предмет «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный предмет дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 

драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача предмета «История России» заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении истории России 

предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории. 

 В рамках предмета «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их 

рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный предмет играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

 Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 



3.Историческое движение: 

− эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений; 

− - формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных 

движений 

в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

− - образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

− - история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

− - развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

      Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий 

жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

 Курс ««История России. Всеобщая история»» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета 

в 5–9 классах в общем объеме 340 часов: в 5—9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Основные содержательные линии рабочей программы в 5-9 классах реализуются в рамках двух предметов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

 Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает следующее распределение учебного времени в рамках этапов (5,6,7,8 и 9 классы) и 

крупных тематических блоков: 

 

Классы 5 6 7 8 9 



Объём учебного 

времени 

68 68 68 68 68 

Учебные 

предметы 

История Древнего 

Мира 

История России 

(с древности до 

начала XVI века) 

История России 

(XVI-XVII вв.) 

История России 

(XVIII вв.) 

Россия в Новое 

время (XIX в.) 

 

  История Средних 

веков 

История нового 

времени (XV – 

XVIIвв.) 

История нового 

времени 

(XVIIIвв.) 

История Нового 

времени (XIX в.) 

История России  40 40 40 40 40 

Всеобщая 

история 

28 28 28 28 28 

 

 За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента предполагается изучение особой 

содержательной линии «историческое краеведение». Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего 

образования, ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников 

основной общеобразовательной школы.   

 В соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в 

образовательных организацияхвносятся изменения в порядок прохождения курсов всеобщей истории и истории России .  

 

4Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «История России. Всеобщая история» предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы. 

 Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, 

приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

 Личностные результаты: 



- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 



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

человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

 Межпредметные связи: 

 Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии рас-ширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на 

более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «искусство».  

 

5.Содержание  учебного курса 

 

5 класс 

Всеобщая история. История Древнего мира 

Увлекательный мир истории. Что такое история. Всеобщая, или всемирная, история. О чем рассказывает история Древнего мира. 

Исторические источники. Жизнь и открытия первобытных людей. Собиратели и охотники каменного века Первые люди на Земле. . Предки 

человека. Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный».Открытия и изобретения древних 



охотников . Расселение людей на земле. Охота и собирательство.  Орудия каменного века. Великое оледенение. Потепление на земле. 

Изобретение лука и стрел, топора, плота и лодки.  Искусство и религия первобытных людей. .Пещерная живопись. Что такое искусство. 

Возникновение религионых представлений. У истоков цивилизации .Возникновение земледелия и скотоводства . Образование родовых 

общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Вожди и советы старейшин. Приручение животных. Возникновение скотоводства из 

охоты, земледелия – из собирательства. Мотыжное земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество. От 

первобытности к цивилизации . Открытие меди, изобретение бронзы орудий труда из металлов. Появление обмена, денег и торговли. 

Возникновение социального неравенства. Переход от родовой общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. Войско. Города. 

Письменность. Переход к цивилизации.Важнейшие открытия и изобретения первобытных людей. Переход к цивилизации.  Счет лет в 

истории . Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Обозначение дат на ленте времени.Древний Восток. 

Цивилизацииречных долин . Египет - дар Нила .  Место и природные условия страны. Южный и Северный Египет (Дельта). Разливы Нила. 

Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. Папирус. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и Северного 

Египта. Мемфис – столица единого государства.Страна двух рек . Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). 

Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись. Глиняные 

книги. Поэма о Гильгамеше. Сказание о потопе.Вавилонский царь Хаммурапи и его законы . Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи – 

важный исторический источник. Открытие памятника, его структура.  Вавилонское общество по законам Хаммурапи. Значение законов 

Хаммурапи.Древнейшие цивилизации Индии и Китая . Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китая. Страна между Гималаями и 

океаном. Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда. Археологические находки. Недешифрованная письменность. 

Местоположение и природа Китая. Хуанхэ – «река, надрывающее сердце». Первые государства в Китае.Древний Египет Фараоны и 

пирамиды . Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов Ф. Шампольоном. Пирамиды Египта. 

Строительство пирамиды Хеопса. Мумии и представления египтян о загробной жизни. Фараон – повелитель Египта. Обожествление 

фараонов. Восточная деспотия. Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое обложение. Жизнь в Древнем Египте . Трудовой год крестьян – 

земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники. Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. 

Жречество и его роль в жизни страны. Исторические свидетельства о народном восстании в Египте. Завоевание Египта 

гиксосами.Завоевания фараонов . Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы – столица Египта. Правление 

Хатшепсут, фараона – женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и победители 

жрецы. Последующее ослабление Египта.Культура Древнего Египта . Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой 

сфинкс. Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные знания египтян в области математики, 

астрономии, медицины. Западная Азия в век железа  Финикийские мореплаватели . Местоположение и географические особенности страны. 

Финикийские города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии. Основание Карфагена. 

Путешествия финикийцев. Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и значение. Древняя Палестина . 

Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские сказания. Саул. Царство Давида и соломона. Иерусалимский 

храм. Распад страны на Израильское и Иудейское царства.Ассирийская военная держава . Местоположение страны. Создание и организация 

армии. Ассирийские завоевания. Управление Ассирийской державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека 



Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. Победители Ассирии . Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение 

Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. 

Развитие астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы  и персы в Древнем Иране. Великие державы Древнего Востока Образование 

державы Маурьев в Индии. Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. Образование государств. Освоение 

джунглей в долине Ганга. Брахманизм и индийские варны. Держаав Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение Буддизма. Единое 

государство в Китае. Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской цивилизации. Причины и условия 

объединения страны. Завоевания Цинь Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой китайской стены. Великий 

шелковый путь. Изобретения древних китайцев.Великая Персидская держава.  Завоевания Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. 

Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария I. Организация сатрапий. Налоговая система. 

Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой монеты. Древняя Греция Древнейшая Греция  Греция и 

Крит в эпоху бронзы . Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция (Пелопоннес). Коринфский 

перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на 

Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев.Поэмы Гомера. «Темные века» в истории Греции и слепой поэт 

Гомер, певец на пирах басилеев. Содержание поэм. «Иллиада» - поэма о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. Приключение 

Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. Возвращение к Пенелопе.Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги 

Геракла. Рождение античного мираГреческие полисы и Великая греческая колонизация. Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие 

античной (полисной) цивилизации. Причины и условия «греческого чуда». Образование греческих полисов. Акрополь и агора. Причины и 

направления Великой греческой колонизации. Афинский полис. Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность 

Солона и его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и 

победа демоса.Древняя Спарта. Местоположение Лаконии. Образование спартанского полиса. «Община равных». Тяжелое положение 

илотов. Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари, народное собрание. Понятие «олигархия». Военный характер 

спартанского воспитания. Лаконичная речь.Греко – персидские войны Герои Марафонской битвы . Причины и характер войн. Восстание в 

Милете. Поход персов на Грецию в 492 г до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в 490 г. До н. 

э. и Марафонское сражение. Военное искусство Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне.Персидское нашествие на 

Грецию . Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение 

в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл и Эврибиад. Поэма 

Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков. 

Могущество и упадок Афин  Расцвет демократии в Афинах . Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над 

персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе 

управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской демократии и ее ограниченный характер. Хозяйственное развитие 

Греции в V в. до н. э.. Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. Афинский Керамик. Правовое положение 

рабов. Развитие торговли. Пирей – главные морские ворота Афин, центр международной торговли.Пелопоннесская война Противостояние 

Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир. Алкивиад и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. Война на 



море. Алкивиад – стратег – автократор. Битва при Аргинусских островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны.Древнегреческая 

культура Граждане, ученые и атлеты Греции . Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении. Школа в 

Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: происхождение, 

организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. Виды спортивных состязаний.Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 

. Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники афинского акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, 

Поликлет. Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация театральных зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики 

Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан.Македонские завоевания Возвышение Македонии. Местоположение македонского 

царства. Приход к власти и преобразования ФилиппаII. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против македонской агрессии. 

Установление власти Македонии над Грецией. Битва при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к власти 

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

с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко – македонского войска. Образование 

державы Александра Македонского.Греческий Восток. Смерть Александра и распад его державы.  Держава Селевкидов, Птолемеевский 

Египет, Македонское царство, Пергам и Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и 

Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен,  Изобретение Пергамента. Древний Рим Образование Римской республики  Начало 

римской истории Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и 

народное собрание.  Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление республики.Республика римских граждан. Государственное 

устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и основание народного трибуната. Организация римской армии. Легион. Жрецы 

римских богов: понтифики, авгуры, фециалы.Завоевание Римом Италии Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона 

Капитолия. Борьба римлян с самнитами.  Римская политика «Разделяй и властвуй!». Организация римлянами управления Италией. Римские 

завоевания в Средиземноморье  Первая война с Карфагеном . Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Строительство 

римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Захват римлянами Сицилии.  Захваты Гамилькара в 

Испании. Завоевания Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова. Война с Ганнибалом. .Вторая Пуническая война. Переход армии 

Ганнибала через Альпы. Первые поражения римлян.Римский диктатор Фабия. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в африке. Битва 

при Заме и капитуляция Карфагена. Рим — завоеватель Средиземноморья. Вторая Пуническая война. Первые поражения римлян. Битва при 

Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция 

Карфагена. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.Гражданские войны в период Римской республики Народные 

трибуны — братья Гракхи . Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских завоеваний.  Земельный закон 

Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха.. Сулла — первый военный диктатор Рима . Война с Югуртой и 

превращение римскую армию в наемную. Гай Марий и Луций Корнелий Сулла. Война с союзниками Италии. Распространение прав 

римского гражданства на свободное население Италии.  Проскрипции. Восстание Спартака. Источники рабство в Риме. Использование 

рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля. . Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство восставших на Везувий. 

Создание армии рабов. . Неудачная попытка переправы на Сицилию. Красс во главе римской армии. Расправа с восставшими. Личность 

Спартака.   Цезарь — повелитель Рима . Возрастание роли полководцев в Римской республике.  Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба 



Цезаря и Помпея. Битва при Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Брута и Кассия. Убийство Цезаря и мартовские иды сторонниками 

аристократической республики. Падение республики .  Последние республиканцы и наследники Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и 

гибель Цицерона. Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута. Борьба за власть Октавиана и Антония.  Расцвет и могущество 

Римской империиИмператор Октавиан Август . «Восстановление республики» Октавианом Августом.  Преторианская гвардия. Правление 

Августа: внутренняя и внешняя политика. Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой Век» поэзии. Роль мецената. Творчество Горация. 

Вергилий и его поэма «Энеида».Цезари Рима . Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар в Риме. «Наилучший» император 

Траян и последние завоевания Рима. Война с даками.  Дренеримский историк Корнелий Тацит.Жизнь в Римской империи Рим – столица 

империи. Пантеон. Колизей. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В цирке и термах. В провинциях империи. 

Строительство дорог. Предоставление прав гражданства свободному населению империи. Закат античной цивилизации.Кризис Римской 

империи в III в. . Упадок рабовладения.. Внутреннее ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват власти полководцами, 

отпадение от империи провинций.  Кризис идеологии.Христианство . Христианство – мировая религия. Исторические условия 

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

Христианская церковь.Императоры Диоклетиан и Константин. Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. 

Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. .Падение Западной Римской империи . Ухудшение положения 

империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. Восстание готов на Дунае. И битва при Адрианополе. Император Феодосий I. 

Разделение империи на Западную и Восточную. Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. 

Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи. 

 

6 класс  

 

«Всеобщая история. История Средних веков»  

 

Средние века – период всеобщей истории. Хронологические рамки Средневековья. Откуда наши знания о Средневековье. Медиевистика. 

Исторические источники.. В центре ойкумены Ойкумена. Христианская империя. Град Константина. Церковная иерархия «Великий 

шелковый путь». Император Юстиниан  и его приемники  Церковная архитектура. Церкви и монастыри.Бури на окраинах Вестготы, остготы, 

венеды, вандалы, анты, гунны. «Великое переселение народов».Ислам, пророк, Мекка, Медина, Мусульманские святыни и их служители 

(имам, мулла, муэдзин). Халиф,  халифат.Держава франков Король Хлодвик. Государство. Салическая правда. Военные походы Карла 

Великого. Император. Империя. Титулы. Феодальная лестница. Образование. Северные ветры Верденский договор. Норманны. Норманнское 

 завоевание  Европы Бритты, англы, саксы. Король Артур. Борьба за власть. Нормандское завоевание. Вильгельм I Завоеватель. Крестьяне и 

рыцари Сословия, феодальная зависимость, барщина, оброк, крепостничество прекрасной дамы. Менестрели. Феодалы, феодализм. Рыцари, 

рыцарская честь. Замок. Система обороны. Быт, нравы, развлечения. Кодекс   «Так хочет Бог!» Падение светской власти. Расцвет влияния 

христианской церкви. Путь в Каносс.  Генрих IV, папа Григорий VI. Папа Урбан II.Четыре  крестовых похода. Разгром Иерусалима. Падение 

Константинополя.Лики города Ремесло. Ремесленники. Город. Привилегии. Зарождение нового образа жизни. Рынок. Ратуша. Романовские и 

готические соборы. Монастырские  и церковные школы. Устав.  Университет. Коллегии. Колледжи. ДиспутыВершина Средневековья Папа – 



наместник Бога на земле. Ереси и борьба с ними. Монастырские братства. Становление государственности в странах Европы. Курфюрст. 

Парламент. «Великая  хартия вольностей». Неурожайные годы, эпидемии, болезни. Товарное хозяйство. Крестьянские воины. Уот  Тайлер. 

Жакерия. Авиньонские  папы. Столетняя война. Ян Гус.  Где был и где не был Марко Поло Цивилизации востока в период упадка 

феодальных отношений. Разнообразие африканского  континента. Национальный состав. Особенности государственного устройства. На 

пороге нового времени.Первые путешествия. Рождение Испании.  Реконкиста.  Гибель  Византии. Начало книгопечатания. Средневековое 

общество. Мировые религии. Новые страны и народы.Перед сменой времен Первые путешествия. Рождение Испании.  Реконкиста.  Гибель 

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

 

История России с древнейших времен до начала XVI века. 

 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.». 

Принципы периодизации отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории.Древние жители нашей Родины Первобытная эпохаКаменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзо- вый и 

железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных 

отношений, археологические находки на территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества 

евразийских степей в бронзовом и желез- ном веках. Языковые семьи и группы.Народы и государства нашей страны в древностиГреческая 

колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природ- но- и социально-географических объектов, 

народов Причерноморья. Античные города-государства Се- верного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и 

культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент.Восточная Европа в середине I 

тысячелетияВеликое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочев- ников в Северном 

Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского 

каганата.Восточные славяне в древностиПредполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение 

славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности 

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

Традиционные верования и обряды вос- точных славян.Русь в IX — XII вв. Образование государства РусьСоциальная и политическая 

организация восточных славян. Исторические условия складывания рус- ской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная 

коммуникация ва- рягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет».«Повесть 

временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Пер- вые известия о Руси. Поход князя Олега на 

Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь.Первые русские князьяОбъединение 

восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Оле- га на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: за- щита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. 

Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление 



уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение 

территории государства Русь.Князь Владимир и Крещение РусиНачало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные 

причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского общества. Значение приня- тия 

Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению 

грамотности. Создание новой системы управления государ- ством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. 

Образ князя в народных легендах и преданиях.Русь при Ярославе МудромБорьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. 

Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Муд- рый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание новых городов, 

укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. 

Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского госу- дарства в правление Ярослава Мудрого.Преемники Ярослава 

Мудрого и борьба за киевский престолЛествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава 

Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «По- учение» Владимира Мономаха как 

источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспи- тания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные 

княжества.Древняя Русь: общество и государствоТерритория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Об- щественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное зем- левладение.Развитие 

городов и быт жителей РусиПредпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строитель- ства и 

планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и тор- говли. Городское население. Купцы. 

Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг.Православная церковь в Древней РусиВлияние православия на 

повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной 

церкви на Руси. Церковные уставы. Пер- вые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и 

куль- турной жизни Древней Руси.Литература Древней РусиКирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги: «Нов- городская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их 

культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о за- коне и благодати», произведения Владимира Мономаха.Искусство 

Древней РусиНачало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки 

(Золотые ворота в Киеве, крепостные баш- ни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров 

иконо- писи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело.Русские земли в середине XII — 

начале XIII в. Образование самостоятельных русских земельПричины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хо- 

зяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о 

погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы.Земли Южной РусиОсобый статус Киевской земли. 

Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский пре- стол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 

военно-политические, хозяйствен- ные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая ос- 

нова и литературное осмысление.Юго-Западная РусьТерритория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-



экономического и по- литического развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в поли- тической 

жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси.Новгородская земляПриродные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важней- ших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Гос- подин 

Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся 

памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев.Северо-

Восточная РусьОсобенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населе- ния Северо-Восточной 

Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и усиления 

княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Лич- ности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад 

в развитие и ук- репление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся 

памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси.Русь между Востоком и Западом Монгольское нашествие на РусьВозникновение 

Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завое- вания Чингисхана и его потомков. Приближение 

монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Завоева- ние Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитни- ках 

Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия.Натиск с ЗападаПрибалтийский регион: 

геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причи- ны крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и 

угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская 

битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Алексан- дра Невского.Золотая Орда. 

Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв.Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города Золотой Орды и коче- вые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, 

Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.Русские земли под властью Золотой ОрдыСистема 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Полити- ка русских князей в отношении Орды и её 

правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая 

оценка отношений между Ордой и удельными князьями.Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники.Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский.Великое 

княжество Литовское и русские землиВозникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение рус- 

ских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. 

Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение.Русские земли в середине XIII—XV 

в. Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествияСеверо-Западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности 

управле- ния и социально-экономического развития. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских 

князей, способы их борьбы за влади- мирский престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите.Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с ОрдойУкрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение тем- ника Мамая в 



междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй поло- вине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в 

преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, 

литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь.Русские земли в конце XIV — первой половине 

XV в.Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междо- усобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, 

цели и участники борьбы за великокня- жеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя 

мос- ковского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств.  Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвида- ция зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с 

наследниками Золо- той Орды. Расширение международных связей Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 

царский титул и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата уп- равления единого государства. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в 

политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установ- ление автокефалии Русской церкви. 

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

монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её воз- рождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие 

письменности. Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 

Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Ники- тина.Искусство 

во второй половине XIII — XV в.Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV в.): 

историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Но- вый облик Московского Кремля. Развитие 

изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Анд рея Рублёва, Дионисия. Региональный компонент: Волгоградский край в эпоху 
раннего Средневековья.   

 

7 класс    

 

 «Всеобщая история. История нового времени (XV –XVIIвв.)»  

. 

 Раннее Новое время. Конец XV – XVI вв. Новая история Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV–начале XVII в. 

Великие географические открытия предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет.Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII 

вВозникновение мануфактур. Развитие товарного производства.Расширение внутреннего и мирового рынка. Повседневная жизнь 

европейцев. Развитие науки и техники: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Высокое и Северное Возрождение: художники и их произведения. Гуманизм.Начало Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм.Борьба католической церкви против 

реформационного движения.Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Могущество и упадок империи Габсбургов. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 



значение революции. Социально-экономическое развитие Англии в XVI в. Аграрный переворот. Англия при Генрихе XVII и Генрихе XVIII. 

Контрреформация Марии Тюдор. «Золотой век» Елизаветы.Парламент в Англии. Религиозные войны во Франции: католики и гугеноты. 

Франция в годы правления Генриха III и Генриха IV.Европейская культура XVI.Новое время. XVII в. Английская революция XVII в.: 

причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII в.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVIIв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения XVII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. Страны Востока в XVII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии. Международные отношения в XVII в. Военные конфликты между европейскими державами. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

«История России (XVI-XVII вв.)» 

 

Создание Московского царства (13 ч.) Особенности государственного, экономического, социального и культурного развития России в XVI—

XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI–XVII вв. Основные 

понятия и термины: исторический источник. Завершение объединения русских земель.Правление Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.Укрепление великокняжеской власти. 

Складывание системы управления единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в 

управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной 

системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. 

Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». .Иван Грозный — первый русский царь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство 

Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и 

международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. Отмена кормлений.Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного само- 

управления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Внешняя политика России при Иване 

Грозном Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление 

южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для 

экономичес- кого и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. По- ход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричное 

лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период оприч- нины 



(митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. 

Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: 

восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. Русская православная церковь в XVI в. Особенности 

отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его 

историческое значение. Русская культура в XVI в. Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 

литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Развитие 

изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Собор- ной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный 

ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие 

науки и техники в XVI в.  Смутное время  В преддверии Смуты. Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна 

гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова 

в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социаль-но-экономического кризиса. Лжедмитрий I. 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель 

Лжедмитрия I. Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участников движения И.И. 

Болотникова; основные эпизоды и причины поражения Перерастание внутренне- го кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение. Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских отря- дов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства.Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими 

войсками. Междуцарствие (1610—1613). Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх 

Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. 

Лжедмитрий III.Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, 

социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому 

собору. Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его 

венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина.Россия при первых Романовых Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645). Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией:утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха 

Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. 

Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней Рос- сии. Укрепление южных границ Московского государства в контекстеТ 



отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления 

Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII вПравление Алексея Михайловича (1645—1676). Личность царя Алексея 

Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.:предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, 

требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.:основные положения. Окончательное оформление крепостного 

права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Основные понятия и термины: Соляной бунт, 

челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, крепостное право. Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, 

Н.И. Одоевский.Россия в XVII в.Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Затухание деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие 

России в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами,Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного 

производства.  Русская деревня в XVII в. Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий. Развитие растениеводства,огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение 

дворянского землевладения. Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы.Присоединение 

Украины к России Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского народа за 

освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война Рос- сии с Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Русскошведская война 1656—1658 гг. и её результаты. Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 

шляхта, казачество,гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, 

Андрусовское перемириеОсновные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский.Раскол в Русской православной церкви. Необходимость 

церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность 

раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров.Старообрядчество. Трагические страницы 

истории старооб- рядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. Основные понятия и термины: кружок ревнителей 

благочестия, церковный обряд, старообрядчество, раскол. Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон,царь Алексей 

Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова.Народные волнения в 1660—1670-е гг. Предпосылки 

и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, 

социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг.Донское казачество в XVII в.: условия 

формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение 

казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 гг.: цели и социальный состав участников,«прелестные 

письма», основные места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. Личность Фёдора Алексеевича. Планы 

преобразований. Налоговая ре- форма.«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. Основные 

персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский.Освоение Сибири и Дальнего 

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



в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также ус- ловия их вхождения в состав Российского государства. 

Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и 

христианизация.Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна 

Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль 

русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. ОХабаров, В.В. 

Атласов.Просвещение, литература и театр в XVII в. Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греклатинского училища. Обмирщение культуры. Причины угасания жанра 

летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни 

царского двора.  Искусство XVII в.Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произве- 

дения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Москов- ского царства. Московское 

(нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон 

Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства.  

Жизнь и быт различных сословий. Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. Региональный 

компонент:  Нижняя Волга и Дон во второй половине XVI  века. Царицын  и окрестности в  XVII веке.   

 

8 класс 

«История нового времени  (XVIIIвв.)» 

 

Эпоха Просвещения. Время преобразований Международные отношения в XVI-XVIII вв.Причины международных конфликтов в Европе в 

ХVIII вв. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн 

на международные отношения.Эпоха ПросвещенияПросветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Английское Просвещение. Д. Локк. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам 

в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.Мир художественной культуры 

Просвещения.Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Художественная культура XVII-XVIII вв.: 

барокко, классицизм, сентиментализм.  Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: творчество С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 

Ван Бетховена.На пути к индустриальной эреАграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 



капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм).Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость.Образование Соединённых Штатов Америки.Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник 

«юного капитализма».Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Военные 

действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и 

России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Великая французская революция. Причины и начало революции.Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Особенности положения третьего сословия. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Слабость власти 

Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет.От монархии к республикеПоход на Версаль. Главные положения Декларации 

прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор.От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона БонапартаДвижение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи 

Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм.Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 



отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

«История России (XVIII вв.)» 

 

История России. У истоков российской модернизации Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Роль и место России в мире. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 Россия и Европа в конце XVII века. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Новый характер взаимоотношений 

между Востоком и Западом. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство.Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея.Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Политика протекционизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии.Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта 

и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.Итоги, последствия 

и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления.Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая 

и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 



Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя 

при Екатерине II Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной 

внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории 

России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I  Внутренняя политика 

Павла I.Личность Павла I и его влияние на политику страны. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции 

Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.Литература. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Живопись. Академия художеств в Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания.Региональный  компонент: Царицын в XVIII веке  

 

9 класс 



«История Нового времени (XIX в.)» 

 

История Нового времени (XIX – начало XX вв).Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Европа и Северная 

Америка в XIX – начале ХХ вв.Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в 

странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.Север и Юг 

Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская 

война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.  Возникновение профсоюзного движения в странах 

Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. Страны 

Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 

Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Создание колониальных 

империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика.Кризис традиционного общества в странах Азии на 

рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. Европа и мир 

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

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 

Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой 

войны.Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 

«Россия в Новое время (XIX в.)» 

 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота.Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных 



хлебопашцах. Учреждение министерств. Создание Государственного совета. М. М. Сперанский.Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-

Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 

походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.Усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.Движение 

декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.Николай I. Усиление 

самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А. X. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о - 

почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.Общественная 

мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. конца 1820—1830-х гг. Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. Русский 

утопический социализм. Петрашевцы.Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия 

и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона 

Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.Русская культура первой половины 

XIX в.Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).Великие реформы 60—70-х гг. XIX в.Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской 

реформы. Положения 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60—70-х гг. XIX в. в истории России.Общественные движения 50—60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. 

Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х — начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в.Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрный 

кризис 80—90-х гг. XIX в.Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис -Меликов. Убийство 

Александра П. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в 

области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в.Общественные движения 70—90-х гг. XIX в. Земское движение. 

Идеология народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И.Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.Региональный компонент: Царицын в первой 

половине  XIX века  



 

Критерии оценивания. 

Оценка «пять» ставится за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение применять знания и излагать 

их логично, в соответствии с нормами литературной речи. Оценка не снижается, если в развёрнутом ответе имеют место одна-две 

несущественные неточности (оговорки, описки и т.п.); за правильный, глубокий, точный ответ на сложный вопрос или за отличное 

исправление ошибочного ответа. 

        Оценка «четыре» ставится за ответ такого же уровня, но при наличии некоторой неполноты знаний или одной-двух 

несущественных неточностей и ошибок. 

        Оценка «три» ставится за ответ, обнаруживающий знание основных положений темы, однако при наличии значительной 

неполноты знаний, за одну-две значительные ошибки, нарушение логики изложения, нормативной  литературной речи. 

       Оценка «два» ставится за ответ, обнаруживающий незнание большей  части материала темы или наиболее существенных её 

вопросов. 

       Оценка «единица» ставится за отказ учащегося отвечать вообще или при полном незнании материала. 

При выполнении тестовых работ оценка «пять» ставится, если работы выполнены от 100% до 90 % правильных ответов; «четыре» – 

если работы выполнены от 89% до 75 %правильных ответов; оценка «три» –  от 74 % до   55 % правильных ответов; оценка «два» ставится, 

если правильных ответов   менее 54%. 

       При выполнении рефератов, сообщений, докладов оценка «пять» ставится, если тема полностью раскрыта, ответ аргументирован, 

ученик может ответить на любой заданный учителем вопрос и чётко ориентируется в материале своей работы. Оценка «четыре» ставится, 

если работа такого же уровня, но при наличии некоторой неполноты раскрытия темы; оценка «три» ставится, если тема раскрыта неполно, 

ученик не может чётко ответить на заданный учителем вопрос по материалу работы; оценка «два» выставляется, если тема не раскрыта, 

ученик обнаруживает незнание материала.  

 

 Предполагается, что в результате изучения курса «История России. Всеобщая история» в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 



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

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; - на основе текста и иллюстраций учебника, 

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

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 



в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

·         «История Древнего мира»: Для 5 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,2011. 

Автор– Михайловский Ф.А. 

         «История Средних веков»: Для 6 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,2011. Автор 

– Бойцов М.А., Петрова Н.Г. 

·         «История России с древнейших времен до конца 18 века»: Для 6-7 классов основной школы 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- 

РС», 2011. Автор – Пчелов Е.В. 

·         «Всеобщая история. История Нового времени.»: Для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2011. Авторы – Агафонов С.В., Дмитриева О.В. 

·         « Новая история. XIX – начало XX века»: Для 8 класса общеобразовательных учреждений.- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- 

РС», 2011. Авторы – Загладин Н.В., Загладина Х. Т. 

·         «История России. XIX век»: Для 8 класса общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2011. 

Авторы – Боханов А.Н., Фадеева Д.А. 

·         « Новейшая история зарубежных стран. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений.- 4-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2011. Автор – Загладин Н.В.  

·         «История России. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений .- 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2011. 

Авторы – Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  

·         «Программа курса истории 10 - 11 классы» – М. Русское слово.2011 г. Автор: Загладин Н.В.  

·         «История России с древнейших времен до конца XIX в» – М. Русское слово.2012 г. Авторы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.  



 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

 


