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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Школа №96 

Эврика-Развитие» 

_______________З.А. Гринько 

Приказ от 01.09.2020 № 912-ОД 

 

 

Рабочая программа 

по истории России, всеобщей истории для 5-9-х классов 

(срок освоения – 5 лет) 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом, 

который предусматривает реализацию программы в 5-9-х классах по 2 часа  

в каждом классе в неделю. Количество учебных часов определяется  

на основе учебного плана и календарного учебного графика. Общий объем 

часов за 5 лет в среднем составляет 348 часов. 

Структура Рабочей программы соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и Положению  

о рабочей программе учебных предметов, курсов МАОУ «Школа №96 

Эврика-Развитие»: 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Примерной программы по истории в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, 

размещенной на государственном реестре в сети Интернет – 

fgosreestr.ru; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие»; 

 учебников из федерального перечня, определенного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»: 

«Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс». Вигасин А.С., 

Годер Г.И., Свенцицкая И.С. под ред. Искендерова А.А., «Издательство 

«Просвещение»; 
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«История России (в 2-х частях) 6 класс». Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. под редакцией Торкунова А.В. 

«Издательство «Просвещение»; 

«История России (в 2-х частях) 7 класс». Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А., Курукин И.В. и др. под редакцией Торкунова А.В.  

«Издательство «Просвещение»; 

«История России (в 2-х частях) 8 класс». Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А., Курукин И.В. и др. под редакцией Торкунова А.В.  

«Издательство «Просвещение»; 

«История России (в 2-х частях) 9 класс». Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. под редакцией Торкунова А.В.  

«Издательство «Просвещение». 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(промежуточная аттестация) 

5 класс 

История Древнего мира 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя соответствующий материал по истории 

Древнего мира: 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община. Появление 

человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла. 

Соседская община. Возникновение имущественного и социального 

неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта, 

Древней Месопотамии, Финикии, Древней Палестины, Персидской 

державы, Древней Индии, Древнего Китая.  

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности 

развития. Троянская война. Возникновение и развитие полисов – городов-

государств. Античная демократия на примере Афин. Общественное 

устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в 

Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов и возвышение Македонии.  
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Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, 

философия, наука, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание 

Рима (753 г. до н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская 

республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры 

Гая Юлия Цезаря.  

Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. 

Изменение в положении христианской Церкви во времена 

императора Константина. Разделение империи на Западную и Восточную 

(395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной Римской 

империи (476 г.). 

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего 

мира; 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 

Древнего мира;  

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой 

темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах 

истории Древнего мира, используя изученные понятия; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов истории Древнего мира; 

− сравнивать по предложенным критериям/плану исторические 

события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в 

учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной 

таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира; определять на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, его авторство, 

период истории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он 

был создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых 

идет речь; 
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− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать 

обозначенные на ней объекты; соотносить информацию тематических, 

общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира;  

− наносить на контурную карту по истории Древнего мира отдельные 

объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники 

информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− осуществлять поиск информации и использовать текстовые, 

графические и визуальные источники исторической информации по 

истории Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, 

соотносить визуальные источники исторической информации с событиями, 

процессами, явлениями; составлять таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных 

исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, 

наиболее известные памятники культуры своего региона. 

6 класс 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя соответствующий материал по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в.: 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. 

н.э. Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. 

Расселение, условия жизни и занятия восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Князья и народные собрания у 

восточных славян. 

Русь в IX – первой половине XII в.  
«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). 

Образование Древнерусского государства. Деятельность первых русских 

князей, крещение княгини Ольги. Правление Владимира I Святого. 

Крещение Руси (988 г.) и его значение. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

Политическое развитие Руси при Ярославичах. Правление  Владимира 

Мономаха. Органы власти и управления в государстве Русь. 

Общественный строй Руси.  

Внешняя политика и международные связи Руси.  

Культурное пространство Древней Руси: письменность, 

распространение грамотности, берестяные грамоты, древнерусская 

литература, иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, быт и 

нравы. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование на Руси системы земель – самостоятельных 
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государств. Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, 

управляемых ветвями княжеского рода Рюриковичей: Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества. Первое упоминание Москвы в 

летописях (1147 г.) при Юрии Долгоруком. Внешняя политика и 

внутриполитическое развитие Новгородской земли. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи и изменение политической 

карты мира. Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды, её государственный строй, население, 

культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель.  

Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. 

Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. 

Невская битва (1240 г.). Ледовое побоище (1242 г.). Борьба князей Северо-

Восточной Руси за титул великого князя Владимирского. Правление Ивана 

Калиты. Усиление Московского княжества. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва (1380 г.). Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Роль Русской Православной Церкви в ордынский период русской 

истории. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия 

Радонежского.  

Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, 

памятники Куликовского цикла, жития, архитектура, изобразительное 

искусство, быт и нравы. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.  

Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в. 

Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. 

Угре, падение Ордынского владычества (1480 г.). Расширение 

международных связей Московского государства.  

Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата 

управления единого государства. Новая государственная символика. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 

Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 

литература, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы; 

− синхронизировать изученные события, явления, процессы истории 

России и истории Средних веков; 
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− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в.;  

− составлять простой план изучаемой темы; рассказывать по плану 

об изученных событиях, явлениях, процессах истории России с древнейших 

времён до начала XVI в., используя различные источники информации, 

изученные понятия;  

− выделять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории России с древнейших 

времён до начала XVI в.;  

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

− сравнивать по предложенным критериям/плану события, явления, 

процессы истории России с древнейших времён до начала XVI в., взгляды 

исторических деятелей, представленные в форме текста, самостоятельно 

оформлять результаты сравнения в виде таблицы, на основе сравнения 

делать вывод; 

− различать в исторической информации по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. факты и мнения; находить в учебном 

тексте факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения предложенной точки зрения; 

− различать основные виды письменных источников по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в.; 

− определять на основании текста исторического источника по 

истории России с древнейших времён до начала XVI в. его авторство, 

время, место, события, явления, процессы, исторических деятелей, о 

которых идет речь; извлекать из исторического источника информацию, 

необходимую для решения познавательной задачи;  

− использовать вещественные исторические источники по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в. для иллюстрации событий, 

явлений, процессов изучаемого периода, составления краткого описания 

событий, явлений, процессов региональной истории (истории родного 

края); 

− читать и использовать исторические карты/схемы различных типов 

при изучении событий, явлений, процессов истории России с древнейших 

времён до начала XVI в.; определять события, процессы, обозначенные на 

исторической карте/схеме; 

− наносить на контурную карту по истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. отдельные объекты с непосредственной опорой на 

атлас и другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− использовать текстовые, графические и визуальные источники 

исторической информации по истории России с древнейших времён до 

начала XVI в. при изучении событий, явлений, процессов, соотносить  

визуальные источники исторической информации с событиями, 
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процессами, явлениями; составлять таблицы, схемы; 

− осуществлять поиск информации по истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. в справочной литературе, сети Интернет для 

решения познавательных задач; 

− использовать изученный материал по истории родного края для 

изучения особенностей исторического развития своего региона.  

Всеобщая история (история Средних веков) 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя материал по истории Средних веков: 

Условия жизни, устройство общества, верования древних германцев. 

Образование варварских королевств в Европе. Христианизация Европы. 

Создание и распад Каролингской империи. Создание Священной Римской 

империи. Нормандское завоевание Англии. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы.  

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. 

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. 

Культура Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия. 

Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и 

распространение ислама. Арабские завоевания. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская культура. 

Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв.: 

Разделение христианской церкви: католицизм и православие (1054). 

Крестовые походы. Деятельность духовно-рыцарских орденов. Борьба 

церкви с ересями.  

Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХV в. 

Столетняя война.  

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Политическое развитие Византийской империи и славянских 

государств в XIV – XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии 

(1453 г.).  

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 

Китая, Японии, Индии. 

Культура средневековой Европы и народов Востока; 

− извлекать информацию из адаптированного письменного 

исторического источника по истории Средних веков, определять на её 

основе события, явления процессы, о которых идёт речь, время и страну, 

где источник был создан; 

− читать и использовать исторические карты/схемы по истории 

Средних веков при изучении событий, явлений, процессов; 

− наносить на контурную карту по истории Средних веков отдельные 
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объекты с непосредственной опорой на атлас; 

− соотносить визуальные источники исторической информации по 

истории Средних веков с событиями, процессами, явлениями. 

7 класс 

История России 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя соответствующий материал по истории 

России XVI – XVII вв.: 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при 

Василии III. Война с Великим княжеством Литовским. Формирование и 

деятельность органов государственной власти в первой трети XVI в. 

Регентство Елены Глинской. Денежная реформа. 

Период боярского правления.  

Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). 

Реформы «Избранной рады» и их значение. Появление Земских соборов. 

Политика опричнины. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 

г.) и Астраханского (1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.  

Социальная структура российского общества. Процесс закрепощения 

крестьян в XVI в. Многонациональный состав населения Русского 

государства. 

Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества 

(1589 г.). Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература, 

изобразительное искусство, начало книгопечатания, быт и нравы. 

Смутное время 

Избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. 

Обострение социально-экономического кризиса. 

Приход к власти Лжедмитрия I и его политика.  

Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством 

Ивана Болотникова. Интервенция Речи Посполитой в Россию. Оборона 

Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «Семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Деятельность 

патриарха Гермогена. Формирование и деятельность Первого ополчения. 

Деятельность Д.М. Пожарского и К. Минина по формированию Второго 

ополчения. Освобождение Москвы (1612 г.) 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским 

собором. Заключение мира со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. 
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Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора 

Алексеевича Романовых. Укрепление самодержавия. Соборное уложение 

1649 г., его значение. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в 

Церкви. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства и формирование общероссийского рынка. Торговый и 

Новоторговый уставы. Народы и регионы страны. Социальная структура 

российского общества в XVII в. 

Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; 

Соловецкое восстание; восстание под предводительством Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское 

осадное сидение». Переяславская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654–1667 гг.  

Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и 

Дальнего Востока. Российские землепроходцы. Ясачное налогообложение. 

 Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, 

изобразительное искусство, литература, усиление светского начала в 

российской культуре, развитие образования и научных знаний, быт и 

нравы. 

− синхронизировать изученные события, явления, процессы истории 

России и Новой истории XVI–XVII вв.; 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 

России XVI–XVII вв.; 

− составлять сложный план изучаемой темы; рассказывать по плану 

об исторических событиях, явлениях, процессах, исторических деятелях 

истории России XVI–XVII вв., используя различные источники 

информации, изученные понятия; 

− выделять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории России XVI–XVII вв.; 

анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории 

России XVI–XVII вв.; определять предпосылки, повод исторических 

событий, явлений, процессов; 

− сравнивать по самостоятельно определенным критериям/плану 

события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России XVI–XVII вв., предложенные в форме учебного текста, 

самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде таблицы; на 

основе сравнения делать вывод; 
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− отбирать в учебном тексте, тексте исторического источника по 

истории России XVI–XVII вв. факты, которые могут быть использованы 

для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки 

зрения; объяснять, как определенные факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения данной точки зрения; 

− различать основные виды письменных источников по истории 

России XVI–XVII вв.; 

− определять на основании текста письменного исторического 

источника по истории России XVI–XVII вв. его авторство, время, место 

создания, события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых 

идет речь; определять в тексте источника основную и дополнительную 

информацию; определять смысловые связи отдельных положений 

письменного исторического источника для определения позиции автора, 

участников описываемых событий, объяснять, используя контекстную 

информацию, позицию автора и участников описываемых событий; 

− использовать вещественные исторические источники для изучения 

событий, явлений, процессов истории России XVI–XVII вв., соотносить 

вещественный исторический источник с историческим периодом, к 

которому он относится; 

− читать и использовать исторические карты/схемы различных типов 

при изучении событий, явлений, процессов истории России XVI–XVII вв.; 

определять события, явления, процессы, обозначенные на исторической 

карте (схеме); характеризовать, используя карту, социально-экономическое 

и политическое развитие изучаемого региона в указанный период; 

− наносить на контурную карту по истории России XVI–XVII вв. 

объекты, характеризующиеся значительным охватом пространства 

(военные походы, границы государств), с непосредственной опорой на 

атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

− использовать текстовые, графические и визуальные источники 

исторической информации истории России XVI–XVII вв. при изучении 

событий, явлений, процессов, соотносить визуальные источники 

исторической информации с событиями, процессами, явлениями; 

систематизировать, обобщать историческую информацию по 

предложенным признакам, составлять таблицы, схемы; 

− осуществлять поиск информации по истории России XVI–XVII вв. 

в справочной литературе, сети Интернет для решения различных 

познавательных задач, проверять достоверность найденной информации; 

− использовать изученный материал по истории родного края для 

изучения особенностей исторического развития своего региона. 

Всеобщая история (Новая история XVI–XVII вв.). 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя материал по Новой истории XVI–XVII вв.: 
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Великие географические открытия. «Революция цен». Возникновение 

капиталистических отношений. Аграрная революция в Западной Европе и 

ее последствия. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, 

Франции, Англии в конце XV – XVII в. Освободительное движение в 

Нидерландах против Испании. Революция в Англии. Англо-испанское 

противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. Международные отношения во второй половине 

XVII в. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской 

империи, Индии,  Китая, Японии. 

− выделять существенные признаки исторических событий, явлений, 

процессов Новой истории XVI–XVII вв.; 

− извлекать информацию из адаптированного письменного 

исторического источника, определять на её основе события, явления 

процессы Новой истории XVI–XVII вв., о которых идёт речь, время и 

страну, где источник был создан; 

− читать и использовать исторические карты/схемы различных типов 

по Новой истории XVI–XVII вв. при изучении событий, явлений, 

процессов; 

− наносить на контурную карту по Новой истории XVI–XVII вв. 

отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас; 

− соотносить визуальные источники исторической информации с 

событиями, процессами, явлениями Новой истории XVI–XVII вв. 

8 класс 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя соответствующий материал по истории 

России конца XVII–XVIII в.: 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Правление царевны Софьи. Предпосылки преобразований Петра I. 

Борьба за власть, начало царствования Петра I. Стрелецкие бунты.  

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские 

походы. Великое посольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–

1721 гг.). Основание Санкт-Петербурга (1703 г.). Создание регулярной 

армии, военного флота. Полтавская битва (1709 г.). Прутский поход. 

Гангутское сражение. Сражение у острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Провозглашение России империей (1721 г.).  

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 

промышленности.  
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Реформы государственного управления. Учреждение 

Правительствующего Сената, коллегий, органов надзора. Издание указа о 

престолонаследии. 

Церковная реформа. Учреждение Святейшего Синода. 

Реформы местного управления.  

Изменение в положении сословий российского общества. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в 

Башкирии, восстание под предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело 

царевича Алексея. 

Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния 

западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», 

развитие образования, открытие Кунсткамеры. Учреждение Академии наук 

в Петербурге (1725 г.). 

Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Ивана VI 

Антоновича. 

Расширение привилегий дворянства.  

Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних таможен. 

М.В. Ломоносов и основание Московского университета (1755 г.). 

Основание Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской.  

Внешняя политика России эпохи дворцовых переворотов. Участие 

России в Семилетней войне. 

Правление Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещённого 

абсолютизма» в России. Уложенная комиссия. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Издание 

манифеста о свободе предпринимательства. Губернская реформа. Издание 

Жалованных грамот дворянству и городам. Положение сословий 

российского общества. 

Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. 

Укрепление начал веротерпимости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.).  

Развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья к Российской империи (1783 г.). 

Создание Черноморского флота. Взятие Измаила русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова. Георгиевский трактат.  Участие России в 
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разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о 

вооруженном нейтралитете. Борьба с революционной Францией. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: 

публицистика и литература, первые журналы, развитие науки, 

географические экспедиции, достижения в технике, развитие образования, 

архитектура, изобразительное искусство, театр, быт и нравы. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Социальная политика Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине.  

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). 

Военно-морские экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

− синхронизировать события, явления, процессы истории России и 

Новой истории XVIII в.; 

− объяснять смысл изученных исторических понятий, по истории 

России конца XVII – XVIII в.; 

− составлять сложный план изучаемой темы; рассказывать по плану 

об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России 

конца XVII – XVIII в., используя различные источники информации, 

изученные понятия; 

− выделять и обобщать существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории России конца XVII – 

XVIII в.; выделять наиболее значимые события в рамках исторических 

процессов; анализировать историческую ситуацию на основе учебного 

текста, делать выводы; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории 

России конца XVII – XVIII в.; определять предпосылки, повод, 

исторических событий, процессов;  

− сравнивать по самостоятельно определенным критериям/плану 

события, явления, процессы истории России конца XVII – XVIII в., взгляды 

исторических деятелей, результаты сравнения оформлять в виде таблицы; 

на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

− самостоятельно отбирать факты истории России конца XVII – 

XVIII в., которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки 

зрения; объяснять, как определенные факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения данной точки зрения; 

− различать типы исторических источников по истории России конца 

XVII – XVIII в., приводить примеры источников разных типов; 

− различать основные виды письменных источников по истории 

России конца XVII – XVIII в.; определять на основании текста 

исторического источника его авторство, время, место создания, события, 
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явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь; 

определять в тексте источника основную и дополнительную информацию; 

определять смысловые связи отдельных положений письменного 

исторического источника; использовать контекстную информацию для 

осмысления событий, явлений, процессов, представленных в письменном 

историческом источнике; 

− использовать вещественные исторические источники для изучения 

событий, явлений, процессов истории России конца XVII – XVIII в., 

определять время, место создания различных видов вещественных 

исторических источников, составлять их описание; используя контекстную 

информацию, объяснять обстоятельства появления вещественного 

исторического источника; 

− читать и анализировать исторические карты/схемы различных 

типов по истории России конца XVII – XVIII в., привлекая контекстную 

информацию; характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение 

условий существования государств, народов, делать выводы о причинах, 

результатах и последствиях исторических событий, явлений, процессов;  

− наносить на контурную карту важнейшие объекты, изучаемые в 

курсе истории России  конца XVII – XVIII в., без непосредственной опоры 

на атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

− использовать текстовые, графические и визуальные источники 

исторической информации по истории России конца XVII – XVIII в. при 

изучении событий, явлений, процессов; соотносить  визуальные источники 

исторической информации с событиями, процессами, явлениями; 

систематизировать, обобщать историческую информацию по 

предложенным признакам, составлять таблицы, схемы; 

− осуществлять поиск информации по истории России конца XVII – 

XVIII в. в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, проверять достоверность найденной информации; 

− использовать изученный материал по истории родного края для 

изучения особенностей исторического развития своего региона. 

Всеобщая история (Новая история XVIII в.). 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя материал по Новой истории XVIII в.: 

Эпоха Просвещения. Изменения в культуре.  

Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в.  

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Причины и этапы Великой французской революции. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 

государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.  
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Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов.  

Характерные черты международных отношений XVIII в. Конфликт 

британских колоний в Северной Америке с метрополией. Война за 

независимость США.  

Влияние Французской революции на международные процессы. 

Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и 

изоляция, сопротивление и подчинение. Создание колониальных империй. 

Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, 

Японии. 

− выделять существенные признаки исторических событий, явлений, 

процессов Новой истории XVIII в.; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов Новой 

истории XVIII в.; 

− извлекать информацию из адаптированного письменного 

исторического источника по Новой истории XVIII в., определять на её 

основе события, явления процессы, о которых идёт речь, время и страну, 

где источник был создан; 

− читать и использовать исторические карты/схемы различных типов 

при изучении событий, явлений, процессов Новой истории XVIII в.; 

− наносить на контурную карту по Новой истории XVIII в. 

отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас; 

− соотносить визуальные источники исторической информации с 

событиями, процессами, явлениями Новой истории XVIII в. 

9 класс 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

современников изученных исторических событий, явлений, процессов, 

используя материал по истории России XIX – начала XX в.: 

Россия в эпоху правления Александра I 

Политический строй, сословная структура российского общества в 

начале XIX в. Переворот 11 марта 1801 г. Издание указа о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждение в России 

министерств. Разработка проектов либеральных реформ. Разработка 

М.М. Сперанским реформы государственного управления. Учреждение 

Государственного совета. 

Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя 

политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Заключение Тильзитского мира (1807 

г.). Присоединение к России Финляндии и утверждение конституции 

Великого княжества Финляндского. 

Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). 

М.И.Кутузов. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс (1815 
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г.). Священный союз. Венская система и усиление роли России в 

международных делах. 

Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг.  

Движение декабристов. Деятельность Союза спасения, Союза 

благоденствия, Южного и Северного обществ. Восстание 14 декабря 1825 

г. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Правление Николая I 

Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Создание Свода 

законов Российской империи. Укрепление роли государственного аппарата.  

Ужесточение цензуры. Деятельность министерства народного 

просвещения. Русская православная церковь и государство.  

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности 

в России. Строительство первых железных дорог. Стабилизация 

финансовой системы. Улучшение положения государственных крестьян.  

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, 

славянофилы и западники, складывание теории русского социализма. 

Народы России. Кавказская война.  

Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. 

Россия и европейские революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Крымская война (1853–1856 гг.). Заключение 

Парижского мира (1856 г.). 

Россия в правление Александра II 

Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская 

реформы. Судебная реформа (1864 г.). Военные реформы. Введение 

всеобщей (всесословной) воинской повинности (1874 г.). Реформы в 

области просвещения. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальная и религиозная политика.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма 

середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные направления 

в революционном народничестве. Хождение в народ. Деятельность 

«Народной воли». Убийство Александра II (1881 г.). 

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. 

Европейская политика России. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. 

России в правление Александра III. Социально-экономическое 

развитие страны в конце XIX – начале XX в. Культура России в XIX в. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». 

Начало рабочего законодательства. Политика в области просвещения и 

печати. Ограничение местного самоуправления. Национальная и 
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религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация 

финансово-кредитной системы; завершение промышленного переворота, 

его последствия. Разложение сословий и формирование новых социальных 

страт.  

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.  

Внешняя политика Александра III. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Общественное движение в 1880–1890-х гг. 

Развитие образования в России в XIX в. Учреждение 

Царскосельского лицея (1811 г.). Научные открытия. Открытие 

периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым. Развитие 

военно-полевой хирургии. Географические открытия и путешествия. 

Особенности и основные стили в художественной культуре. 

Литература. Театр. Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. 

Возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок». 

Архитектура. Скульптура. 

Кризис империи в начале ХХ в. 

Николай II. Общественно-политические движения и политические 

партии в начале XX в.  

Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание Манифеста 17 

октября 1905 г. Зарождение российского парламентаризма. Формирование 

многопартийной системы.  

Деятельность I Государственной думы.  

Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и 

результаты. Издание указа, разрешавшего крестьянам выделять свое 

хозяйство из общины вместе с землей (1906 г.). 

Деятельность II Государственной думы. Издание избирательного 

закона 3 июня 1907 г., завершение Первой российской революции. 

Общественное и политическое развитие России в 1907–1914 гг.  

Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и 

международная конференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг.  

Заключение Портсмутского мира. Россия в системе международных 

отношений. Обострение русско-германских противоречий. 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции 

развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. 

Развитие русской философии. Литература. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Скульптура. Театральное и музыкальное искусство в России 

в начале XX в. Балет. Кинематограф. Культура народов Российской 

империи. 

− синхронизировать события, явления, процессы истории России и 

Новой истории XIX – начала XX в.; 

− выявлять особенности развития культуры России XIX – начала XX 
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в., быта и нравов человека; 

− объяснять смысл изученных исторических понятий, по истории 

России XIX – начала XX в.; 

− составлять план-конспект изучаемой темы; рассказывать по плану 

об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России 

XIX – начала XX в., используя информацию, представленную в 

исторических источниках различного типа; создавать устные 

монологические высказывания с соблюдением норм современного русского 

языка и речевого этикета; 

− выделять и обобщать существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории России XIX – начала 

XX в., объяснять критерии выделения существенных признаков; выделять 

наиболее значимые события в рамках исторических процессов; 

анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста, делать 

выводы; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории 

России XIX – начала XX в.; указывать предпосылки, повод исторических 

событий, процессов;  

− сравнивать по самостоятельно определенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы в истории России XIX – начала 

XX в., взгляды исторических деятелей, общественно-политические 

течения, теории, привлекая информацию, полученную из различных 

источников исторической информации, результаты сравнения оформлять в 

виде сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать 

вывод; 

− самостоятельно отбирать факты истории России XIX – начала XX 

в., которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения, объяснять, как определенные 

факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения данной 

точки зрения; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

− различать основные типы исторических источников по истории 

России XIX – начала XX в.: письменные, вещественные, аудиовизуальные, 

статистические, картографические; составлять их описание, приводить 

примеры источников разных типов; 

− находить и анализировать, привлекая контекстную информацию, 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного 

края), оценивать их полноту и достоверность; определять в тексте 

источника основную и дополнительную информацию, смысловые связи 

отдельных положений письменного исторического источника; соотносить 

содержание письменного исторического источника с другими источниками 

информации; 
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− использовать вещественные исторические источники для изучения 

событий, явлений, процессов истории России XIX – начала XX в., 

определять время, место создания различных видов вещественных 

исторических источников, составлять их описание, используя контекстную 

информацию, объяснять обстоятельства их появления; сопоставлять 

информацию, представленную в виде вещественных источников, с 

информацией письменных исторических источников, делать выводы; 

− читать и анализировать исторические карты/схемы различных 

типов по истории России XIX – начала XX в., на основе анализа 

исторической карты/схемы характеризовать, сравнивать развитие 

отдельных регионов, государств, делать выводы о причинах, результатах и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов; сопоставлять, 

анализировать информацию, представленную на двух или более 

тематических (обзорных) картах/схемах делать выводы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими 

источниками информации; 

− заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, 

самостоятельно создавать систему обозначений для легенды карты/схемы; 

− использовать текстовые, графические и визуальные источники 

исторической информации по истории России XIX – начала XX в. при 

изучении событий, явлений, процессов; анализировать графические и 

визуальные источники исторической информации, делать выводы; 

систематизировать, обобщать историческую информацию по 

предложенным признакам, составлять таблицы, схемы, диаграммы; 

− осуществлять поиск информации по истории России XIX – начала 

XX в. в справочной литературе, сети Интернет для решения различных 

учебных задач, объяснять необходимость тщательного анализа 

исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, 

оценивать полноту и проверять достоверность информации; 

− использовать изученный материал по истории родного края для 

изучения особенностей исторического развития своего региона. 

Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.). 

− определять последовательность изученных исторических событий, 

явлений, процессов, соотносить их с историческими периодами, определять 

их современников, используя материал по Новой истории XIX – начала XX 

в.: 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских 

стран в первой половине XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 

1848–1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий.  

Международные отношения в первой половине XIX в.  

Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании 

и Франции во второй половине XIX – начале XX в. Образование единого 

государства в Италии. Создание Германской империи.  
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США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. 

Реконструкция Юга. США в конце XIX – начале XX в. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в.  

Политическое и социально-экономическое развитие Османской 

империи, Индии, Китая, Японии в XIX – начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.  

Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и 

назревание общеевропейского кризиса. Международное соперничество и 

войны западных стран в начале ХХ в. Англо-бурская война. Возникновение 

Тройственного союза и Антанты. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. 

Духовный кризис индустриального общества. 

− выделять существенные признаки исторических событий, явлений, 

процессов Новой истории в XIX – начале XX в.; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов Новой 

истории в XIX – начале XX в.; 

− извлекать информацию из адаптированного письменного 

исторического источника по Новой истории в XIX – начале XX в., 

определять на её основе события, явления процессы, о которых идёт речь, 

время и страну, где источник был создан; 

− читать и использовать исторические карты/схемы различных типов 

при изучении событий, явлений, процессов Новой истории в XIX–начале 

XX в.; 

− наносить на контурную карту по Новой истории в XIX – начале XX 

в. отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас; 

− использовать текстовые, графические и визуальные источники 

исторической информации по Новой истории в XIX – начале XX в. при 

изучении событий, явлений, процессов; соотносить визуальные источники 

исторической информации с событиями, процессами, явлениями Новой 

истории в XIX – начале XX в. 

 

Планируемые результаты освоения программы выпускниками 

(итоговые результаты) 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
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расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

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

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
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религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
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отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах 

в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 
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сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 

и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

III. Содержание учебного предмета 

5 класс 

История Древнего мира.  
Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Периоды истории, 

исторические эпохи. Исторические источники. Науки — помощницы 

истории: археология, антропология, этнография.  

Счет лет в истории. Историческая хронология. Древние календари. 

Лента времени. Счет лет до нашей эры. Наша эра. История Древнего мира — 

часть всеобщей истории.  

От первобытности к цивилизации  
Древнейшие люди. Современные взгляды на происхождение человека. 

Прародина человечества. Расселение древнейших людей. Человек умелый. 

Первые орудия и покорение огня. Каменный век.  

Появление человека разумного. Неандертальцы и кроманьонцы. 

Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения 

кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас. 

Зарождение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных 

верований. Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники 

пещер.  

Древние земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия. Орудия 

труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание 

животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству — основное содержание неолитической революции.  

Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего 

ткацкого станка.  

От неолита к медному веку. Энеолит. Строительство мегалитических 

сооружений. Изобретение плуга, изменения в земледелии. Соседская община. 
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Племя. Большая семья. Возникновение имущественного и социального 

неравенства. Выделение знати, вождь, дружина. Зарождение собственности, 

обмена.  

Первые очаги цивилизаций. Первые города. Создание человеком 

искусственной среды обитания, бытовые преобразования. Возникновение 

древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Изобретение бронзы. От 

бронзового века к железному.  

Древний Восток.  
Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний 

Восток» и «Дальний Восток» для истории Древнего мира. Передняя и 

Западная Азия. Плодородный полумесяц.  

ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ  

Шумер: зарождение цивилизации. Природа и население Древней 

Месопотамии. Необходимость ирригации. Шумер — древнейшая 

цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-государства Ур, 

Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, 

границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы 

государства. Монархия. Подданные, рабы.  

Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. 

Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Знания шумеров. Астрономия. 

Математика. Обучение детей.  

Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества 

Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная 

деспотия. Подданные царя. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. 

Храмовые хозяйства.  

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ  

Страна на берегах Нила и еѐ жители. Цивилизация Древнего Египта — 

ровесница цивилизации Древнего Шумера. Труд и жизнь земледельцев на 

берегах Нила. Оросительные сооружения. Превращение Египта в единое 

государство. Власть фараона. Жизнь в городе, жилища, одежда, еда. Семья  

и дети в Древнем Египте.  

Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Почитание фараона как 

бога и воплощение этого почитания в пирамидах. Пирамида-гробница. 

Строители пирамид. Мир живых и мир мѐртвых. Мумии. Пирамида власти. 

Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. 

Привилегированные и бесправные слои населения Древнего Египта.  

Могущество Древнего Египта. Превращение Египта в могущественную 

военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Фараоны  

и покоренные народы. Слава, запечатлѐнная в иероглифах. Иероглифы, 

папирус, свиток.  

Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об 

Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы 

фараона Эхнатона.  
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ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ДРЕВНОСТИ  

Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы  

и строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. 

Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание 

алфавита и его роль в' истории культуры. Финикийская колонизация 

Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента 

Европа.  

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину. 

Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари 

Израиля. Иерусалим. Храм Соломона.  

Библейские пророки. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные 

сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки Ной, Авраам, Илия, 

Исайя. Великий Исход. Пророк Моисей и Десять заповедей.  

ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  

Ассирийская империя. От города Ашшур к могущественной державе. 

Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Отношение ассирийцев к 

покорѐнным народам. Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Гибель 

Ассирии.  

Нововавилонское царство. Возникновение Нововавилонского царства. 

Халдеи. Завоевания нововавилонских царей. Вавилонское пленение иудеев. 

Город Вавилон — «царь городов», символ могущества власти и смешения 

народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские 

зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона. 

Библейский рассказ о пире Валтасара.  

Древняя Персия — «страна стран». Возвышение Персии. Персидская 

империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его 

завоевания и гибель. Дарий I во главе «страны стран». Устройство 

Персидской империи. Сатрапии. Учреждение государственной почты. 

Обновление денежной системы. Столицы персов. Народы в составе 

Персидской империи. Зороастризм — религия древних персов.  

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ  

Ранние цивилизации Древней Индии. Природа и древнейшее население 

полуострова Индостан. Труд и занятия древнейших жителей Индии. 

Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. 

Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — религия 

древних индийцев. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля.  

Как было устроено общество в Древней Индии. Новая религия. Варны 

и касты. Образ жизни представителей разных варн и каст. Возникновение 

буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев.  

ДРЕВНИЙ КИТАЙ  

Первые китайские государства. Природа и люди Древнего Китая. 

Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры формирования древнекитайской 

цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. Первая 
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Китайская империя, ее император Цинь Шихуанди. Войны империи. Великая 

Китайская стена. Империя Хань.  

Древняя мудрость и изобретения китайцев. Китайские иероглифы, 

изобретение бумаги, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций  

и его учение. Лao-Цзы и даосизм. Изобретения и открытия древних китайцев. 

Великий шелковый путь.  

Древняя Греция  

АНТИЧНОСТЬ  

Понятие «Античность». История Древней Греции и история Древнего 

Рима — две составные части Античности.  

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Древнейшая Греция.  

Территория, природа, население Древней Греции. Эллада и эллины. 

Области Греции. Земледелие и скотоводство. Основные греческие племена.  

Боги и герои древних греков. Возникновение мира и богов. Боги-

олимпийцы. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Тесей. Персей. 

Значение героев в жизни древних греков.  

Первые государства на Крите. Минойская цивилизация. Первые 

государства на территории Европы. Держава царя Ми- носа. Миф  

о Минотавре. Дворец в Кноссе. Минойская культура. Гибель минойской 

цивилизации.  

Ахейская Греция. Греки-ахейцы. Города-государства. Микены. 

Тиринф. Войны и войско ахейцев. Троянская война. Дорийское завоевание  

и гибель ахейской (микенской) цивилизации.  

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Гомер — самый известный 

сказитель-аэд Древней Греции. «Илиада» о заключительных эпизодах 

Троянской войны. Приключения Одиссея.  

ГРЕЧЕСКИЕ ПОЛИСЫ  

Появление полиса. Начало возрождения Греции. Первые полисы. 

Отличие греческого полиса от городов-государств Древнего Востока  

и Ахейской Греции. Разобщенность полисов. Превращение древнего полиса  

в государство. Устройство древнего полиса-государства. Войско полиса, 

гоплиты и фаланга. Борьба внутри полиса. Аристократия и народ (демос).  

Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. 

Метрополии и колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных 

берегах Черного моря. Греки и варвары. Скифы.  

Зарождение демократии в Афинах. Аристократы и демос. Реформы 

Солона. Установление разрядов афинских граждан. Реформы управления  

в Афинах. Тирания в Афинах и еѐ падение. Победа демократии.  

Древняя Спарта. Олигархическая Спарта. Возникновение государства 

Спарта. Жители Спарты. Законы Ликурга. Общественное устройство Спарты. 

Граждане и неграждане. Спартанская семья. Образ жизни и воспитание 

детей. Лаконичность.  
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ПОБЕДА ГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ НАД ВОСТОЧНОЙ 

ДЕСПОТИЕЙ  

Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Начало 

войны. Битва при Марафоне. Фемистокл и постройка флота. Поход Ксеркса. 

Битва при Фермопилах. Саламинское сражение. Результаты Греко-

персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет демократии в Афинах при Перикле. Перикл, лидер афинской 

демократии. Народное собрание. Суд. Граждане Афин и переселенцы 

(метеки). Выборы должностных лиц. Рабство в Афинах. Строительство  

в Афинах при Перикле.  

Греческая культура эпохи классики. Архитектура. Греческие 

архитектурные ордеры. Афинский Акрополь. Парфенон. Эрехтейон. 

Скульптура. Фидий. Мирон. Поликлет. Праздники. Древнегреческий театр. 

Его происхождение. Устройство театра. Трагедия и комедия. Великие 

трагики Эсхил, Софокл, Еври-пид. Комедиограф Аристофан.  

Философия, наука, образование. Зарождение философии. Великие 

философы Сократ, Платон, Аристотель. Возникновение науки истории. 

Геродот. Образование. Обучение детей в Древней Греции. Школа. Обучение 

детей музыке, пению, письму, чтению, арифметике. Гимнастика. Воспитание 

мальчиков. Воспитание девочек.  

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация игр. 

Виды соревнований. Победители — олимпионики. Судьи. Выступления 

знаменитых поэтов, музыкантов. Возрождение Олимпийских игр.  

Жизнь в греческом городе. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. 

Одежда. Еда. Распорядок дня афинского гражданина. Жизнь женщин и детей 

в Древней Греции.  

Греция подчиняется Македонии. Усиление Македонии и ослабление 

Греции. Реформы царя Филиппа II. Македонская армия. Борьба греческих 

полисов против македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при 

Херонее и ее последствия.  

Александр Македонский и его завоевания. Первые победы Александра. 

Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром 

державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. 

Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя 

Александра.  

Мир после завоеваний Александра Македонского. Эллинистические 

государства. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство 

Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. 

Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука, ученые.  

Древний Рим.  
Предшественники римлян. Природа Италии. Этруски. Занятия 

этрусков. Верования этрусков.  
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Рим эпохи царей. Легенда об основании Рима. Город на семи холмах. 

Римские цари. Свержение царей. Тарквиний Гордый. Брут Древний. Римская 

гражданская община. Гражданин римской общины, сочетание прав  

и обязанностей. Римский народ. Патриции и плебеи.  

Ранняя Римская республика. Государственное устройство. Магистраты. 

Консулы. Диктатор. Сенат. Римские сословия. Борьба патрициев и плебеев. 

Плебисцит. Трибуны.  

Римская семья, нравы и религия. Древние нравы римлян. Римская 

религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Отношение римлян к 

богам и духам. Римские жрецы.  

Рим завоевывает Италию. Нашествие галлов на Рим. Самнитские 

войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней 

республики.  

Пунические войны. Причины Пунических войн. Первая Пуническая 

война, ее итоги. Ход второй Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. 

Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное 

падение Карфагена.  

Рим превращается в мировую державу. Состав римской армии. 

Вооружение. Завоевание Римом Македонии и Греции. Римские провинции.  

Земельные реформы братьев Гракхов. Ухудшение положения крестьян 

в Италии. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. 

Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами 

Италии. Гибель Гая Гракха. Реформы братьев Гракхов потерпели поражение.  

Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. 

Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака.  

Гибель республики. Первая гражданская война, «новые люди» в Риме. 

Гай Марий и Корнелий Сулла. Популяры и оптиматы. Марианский террор. 

Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад.  

Диктатура Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность  

и легенды о нем. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк 

Туллий Цицерон.  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСЦВЕТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  

Рим становится империей. Третья гражданская война. Второй 

триумвират. Первый император Рима Октавиан Август. Единовластие 

Августа. Расширение Римской империи. Первые столкновения римлян с 

германцами. Век «золотой латыни», поэма Виригилия «Энеида», Гораций, 

Меценат.  

Преемники Августа. Кровавые императоры Тиберий, Калигула, Нерон. 

Флавии — строители империи. Колизей. Гибель Помпеев. 

Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе 

Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины 

христиан. Возникновение церкви.  
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Золотой век Римской империи. Император Траян. Война с даками. 

Римское право. Рим — столица империи. Архитектура и строительное 

искусство римлян. Пантеон.  

Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда римлян. Еда 

и питье римлян. Бани. Римская школа.  

ПОЗДНЯЯ ИМПЕРИЯ  

Империя в III—IV вв. Колоны и магнаты. Восстановление империи. 

Император — «бог и господин». Диоклетиан. Император Константин I 

Великий. Христианская церковь во времена Константина. Первый 

Вселенский собор в Никее. Символ веры.  

Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. 

Нашествие гуннов. Готы и вандалы. Последние годы Западной Римской 

империи.  

 

6 класс 

История Средних веков.  
Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «темный» 

образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности 

развития разных частей света в эпоху Средневековья.  

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные.  

Рождение средневекового мира.  
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VIIBB.  

Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское 

завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация 

управления. Салическая правда. Принятие франками христианства.  

Изменения в положении Церкви в IVB. Споры вокруг понимания 

христианства и формирование христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. 

Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Монашество. 

Монастыри и книжное дело в раннее Средневековье. Церковь и культура.  

ВИЗАНТИЯ И ИРАН  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению  

с Западной. Территория и население. Особенности императорской власти. 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—

Х1вв. Взаимоотношения с Русью.  

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение  

и отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств.  

Иран в V—VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран 

при Хосрове I и Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости.  

АРАБСКИЙ МИР В VI—Х1вв.  
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Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход 

объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.  

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов 

арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран 

Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. 

Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.  

ЕВРОПА В VIII—Х1вв.  

Франкское государство в VIII—1Хвв. Усиление власти майордомов. 

Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание 

Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского 

титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение.  

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Государства викингов в Европе. Норманны и Англия.  

Франция и Германия в IX—Х1вв. Феодальная раздробленность  

во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. 

Императоры и Церковь.  

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные 

славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, 

Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Создание славянской письменности.  

Подъем Средневековой Европы.  
ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия.  

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, 

занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. 

Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. 

Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее 

функции и значение. Культура крестьян.  

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее 

Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 

Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация 

управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли.  

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое  

в мировосприятии горожан.  
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIII вв.  

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви  

в X—Х1вв. Клюнийская реформа. Разделение Церквей. Различия между 

католицизмом и православием. Борьба империи и папства в Х1в. Папство  

в зените могущества. Ереси XI— ХШ вв., причины их широкого 

распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены, их роль в укреплении католической церкви.  

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты 

Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвѐртый Крестовый поход, 

его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов.  

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. 

Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV 

Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 

Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап.  

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. 

Могущество королевской власти в конце XI—XII вв. Анжуйская держава. 

Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, ее 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента.  

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха 1 

Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. 

Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. 

Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 

XIII—XIVBB. Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. 

Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение.  

ЕВРОПА В XIV—XVBB.  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIVB. «Чѐрная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян  

от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами  

и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна 

д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.  

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 

объединения Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы.  
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Страны Балканского полуострова в XIV—XVBB. Ослабление 

Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские 

завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-

Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны.  

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVBB.  

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика.  

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета 

Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты.  

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XVв.в. Изобретение 

книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения  

в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего 

Возрождения в Италии.  

Многоликое средневековье.  
КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ И АФРИКИ  

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его 

соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. 

Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть  

и чиновничество.  

Достижения китайской науки, литературы и искусства.  

Япония. Отличительные черты японского общества и государства. 

Самураи. Культура Японии.  

Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, 

основанные тюрками, и их роль в системе международных отношений.  

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания 

монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания 

Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека  

КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ  

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. 

Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. 

Христианская Эфиопия.  

Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков и инков,  

их достижения и особенности развития  

История России (с древности до начала XVI в.)  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники  

по российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
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Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья  

в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири  

и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных  

и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э.  

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Русь в IX – первой половине XII в.  
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород  

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав  

и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой.  

Зарождение ранней русской культуры, ее специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное  

и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 
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Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев 

населения. Место и роль Руси в Европе.  

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти  

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры 

в развитии европейской культуры.  

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека.  

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Эпоха политической раздробленности в Европе.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности 

на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе.  

Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.  

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.  

Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине XIII-XIV в.  
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и ее влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу  

и их последствия. Образование Золотой Орды.  

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги  

и повинности населения. Города. Международная торговля.  
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Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения.  

Золотая Орда в системе международных связей.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба  

с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита.  

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский.  

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь 

в русских землях.  

Формирование единого Русского государства  
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель.  

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти  

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства.  

Характер экономического развития русских земель.  

Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт населения.  

 

7 класс 
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Всеобщая история.  

Страны Европы и История Нового времени  

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 в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI 

— начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные 

войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги  

и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы.  

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало  

и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот 

 в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 

и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии.  

История России.  

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия 

в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война  

с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков  

и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г.  

и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины  

и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича  

на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые  

и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 
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Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах  

и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 

казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея 

в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г.  

и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 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.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
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Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета  

в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый  

и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня  

в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты  

с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения  

с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
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Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских  

на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия  

и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади  

в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском  

и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

 

8 класс 

Всеобщая история.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине 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. 
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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.  

История России.  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  
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Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире 

Предпосылки масштабных реформ. А.Л. Ордин-Нащокин. В.В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. 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.  

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. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество.  

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

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. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII 

в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы.  

Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост 

ее авторитета и влияния на мировой арене.  

 

 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  
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  
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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. Человек в эпоху модернизации. 

Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I.  

Петр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Петр 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 в период правления Екатерины II  
Россия в системе европейских и международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав  

и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный 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.  
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Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева.  

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 ее международного положения. 

Россия — великая европейская держава.  

Россия при Павле I.  

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 империи. Повседневная жизнь сословий 

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. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

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 слоев населения, особенности питания.  

История Донского края.  
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Донские казаки в событиях Смуты.  

Участие донских казаков в Смуте. Участие казаков в народном 

ополчении.  

Войско Донское во второй половине XVII начале XVIII вв.  
Расцвет казачьих вольностей на Дону. Военные действия против 

Турции. Азовское осадное сидение. Персидский поход. Участие казаков  

в социальных движениях в XVII-начале XVIII вв.  

Донской край в XVIII в.: культура и перемены в жизни края. 

Характер культуры донских казаков. Военный и мирный быт казаков. 

Столица донских казаков. Религиозные традиции казаков. Фольклор и 

литература. Система управления Войском Донским в XVIII в. Организация 

военной службы казачества. Становление сельского хозяйства. Казачьи 

промыслы и торговля. Формирование крепостного права. Образование 

донского дворянства.  

Донской край в эпоху петровских преобразований.  
Характер культуры донских казаков. Военный и мирный быт казаков. 

Столица донских казаков. Религиозные традиции казаков. Фольклор 

 и литература. Завоевание Азова. Восстание К.Булавина на Дону.  

Казаки на службе Российской империи.  
Система управления Войском Донским в XVIII в. Организация военной 

службы казачества. Казаки в русско-турецких войнах. Восстание донских 

казаков 1792-1794 г.  

Донской край в XVIII в.  
Основание Ростова-на-Дону. Политическая ситуация на Дону 

 в середине XVII в. Участие в Семилетней войне 1756-1763 гг. 

Административные реформы Екатерины II. Восстание донских казаков 

1792-1794 г. Казаки под началом А. В. Суворова. Участие казаков в русско-

турецких войнах последней четверти XVIII века. Переселение армян на Дон.  

 

9 класс 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  
Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Лига наций.  

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй  

и образование новых государств. Международные последствия революции  

в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного 

рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-



47 

 

социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов 

в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 

1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. 

А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-

политический кризис в Европе в 1939 г.  

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва  

за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение 

Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-

лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго 

фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад 

СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская 

система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская 

война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-

Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка  

и причины ее срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики  

в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной 

экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. 

Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя  

во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный 

кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной 

Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции  

в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад 

Югославии.  

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 

странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция 

на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  
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Распад колониальной системы и образование независимых государств  

в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей 

развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба  

с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский 

Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное  

и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в.  
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в.  

А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь  

в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, 

модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ  

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. 

Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства.  

А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада 

российской государственности.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский 

съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. 

Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 

последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 

государства.  

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев.  

М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. 

П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы 

гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
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РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги  

и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии  

о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. 

Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция  

в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 

Поддержка СССР революционных и национально-освободительных 

движений. Деятельность Коминтерна.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный 

рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 

промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности  

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального  

и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. 

Конституция 1936 г.  

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление 

СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности 

в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт 

о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение 

территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки  

и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма  

в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии  

в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия  

по укрепления обороноспособности страны.  

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва  

на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР  

в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К. Жуков. 

А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  
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Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 

территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 

войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа  

в Отечественной войне.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой 

войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах 

начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков.  

Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв 

репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-

технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 

г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 

Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. 

Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов.  

С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 

киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти.  

Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация  

на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 

развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации.  
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Усиление консервативных тенденций в политической системе. 

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской 

системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского  

и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение 

советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной  

и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 

политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 

Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС 

руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий.  

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Завершение «холодной войны».  

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение 

суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 

1998 г. Российское общество в условиях реформ.  

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 

управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт  

и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики 

Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV 

в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  
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Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской 

культуры 

Региональный компонент 
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов  

Тематическое планирование для 5 класса 

«Всеобщая история» 

№ Тема раздела  
Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 16 

6 Систематизация и обобщение изученного материала  5 

 Общее количество часов (примерное) 70 ч. 

 

Тематическое планирование для 6 класса 

«Всеобщая история» 

№ Тема раздела 
Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

3 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

4 Арабы в VI – XI вв. 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

2 

7 Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые 

походы 

2 

8 Образование централизованных государств 6 
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в Западной Европе (XI – XV вв.) - 

9 Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 Систематизация и обобщение изученного материала 1 

 Общее количество часов (примерное) 28 ч. 

 

«История России» 

От Древней Руси к Российскому Государству 

№ Тема раздела 
Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 

3 Русь в IX – первой половине  XII в. 11 

4 Русь в середине XII – начале  XIII в. 5 

5 Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 

6 Формирование единого Русского государства. 8 

7 Систематизация и обобщение изученного материала 2 

 Общее количество часов (примерное) 42/70 ч. 

 

Тематическое планирование для 7 класса 

«Всеобщая история» 

№ Тема раздела 
Количест

во часов 

1 Мир в начале Нового времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану 

18 
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2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях 

6 

3 Систематизация и обобщение изученного материала 1 

 Общее количество часов (примерное) 25 ч. 

 

«История России» 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 

№ Тема раздела 
Количест

во часов 

1 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

22 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 22 

3 Систематизация и обобщение изученного материала 1 

 Общее количество часов (примерное) 45/70 ч. 

 

Тематическое планирование для 8 класса 

«Всеобщая история» 

№ Тема раздела Количест

во часов 

1 Эпоха просвещения. Время преобразований 16 

2 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

6 

3 Систематизация и обобщение изученного материала 3 

 Общее количество часов (примерное) 25 ч. 

 

 

 

 

 

«История России» 
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Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства к империи 

№ Тема раздела 
Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 15 

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 

4 Российская империя при Екатерине II 9 

5 Россия при Павле I 2 

6 Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. 

9 

7 Систематизация и обобщение изученного материала 3 

 Общее количество часов (примерное) 45/70 ч. 

 

Тематическое планирование для 9 класса 

«Всеобщая история» 

№ Тема раздела 
Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 

7 Международные отношения: обострение 1 
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противоречий 

8 Систематизация и обобщение изученного материала 1 

 Общее количество часов (примерное) 26 ч. 

 

«История России» 

Российская империя в XIX - начале XX в. 

№ Тема раздела 
Количест

во часов 

1 Россия в первой четверти XIX в. 9 

2 Россия во второй четверти XIX в. 8 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Россия в 1880 – 1890 гг. 7 

5 Россия в начале XX в. 10 

6 Систематизация и обобщение изученного материала 1 

 Общее количество часов (примерное) 42/68 ч. 

 


