
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
История России. Всеобщая история  

 5 класс. 
Предметные результаты: 
В результате изучения  курса ученик 5 класса  научится: 

1. Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 
2.Использовать историческую карту как источник информации о расселении 

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

событий; 
3.Проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 
4.Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории; 

5. 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; 
6.Объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

7. Давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 

Ученик 5 класса 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. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения  курса ученик 5 класса должен: 

1.Планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, спецификой 

источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с 
одноклассниками и во взаимодействии с взрослыми (учителя, родители, 

сотрудники учреждений культуры); 
2.Формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и 
обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать 



причины многообразия субъективных позиций, вести конструктивные 
диалоги; 

3.Уметь проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной 
и научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., 
обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных 
форматах (устные сообщения, письменные работы: таблицы, 

сочинения, планы, схемы и др., презентации с использованием ИКТ, 
проекты); 

4.Уметь решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 
знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в 

изучении истории и культуры Древнего мира, ее связи с настоящим и 
будущим человечества, с собственным профессиональным и личностным 

самоопределением. 
        Личностные результаты: 

В результате изучения  курса ученик 5 класса должен: 
- иметь представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 
эффективного взаимодействия с «другими»; 
-  приобщиться к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

проявлять интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 
обучения; 

- начать осваивать гуманистические традиции и ценности, становление 
которых началось в Древнем мире, проявлять уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

История России. Всеобщая история  
 6 класс. 

 
Предметные результаты: 
В результате изучения  курса ученик 6 класса  научится: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
1.Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
2.Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

1.Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий; 

2.Группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 

1.Читать историческую карту с опорой на легенду; 



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

3.Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  
4. Описание (реконструкция): 
1.Рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 
2.Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 
3.На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 

1.Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

2.Называть характерные, существенные признаки исторических событий и 
явлений; 

3.Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
4.Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 
5.Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  
6. Работа с версиями, оценками: 

1.Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 
учебной литературе; 

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

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
1.Пименять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 
2.Использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде; 

3.Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 
в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 
поиску и охране памятников истории и культуры). 

4. В соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 
результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах 

(устные сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы 
и др., презентации с использованием ИКТ, проекты); 

5.Уметь решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 
знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории учащимися включают: 
1.Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое 
прошлое многонационального народа России; 



2.Осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 
3.Усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 
4.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

5.Понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 
других народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира. 
Метапредметные результаты изучения истории учащимися включают: 

1.Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 
исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

2.Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 
различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 
3.Использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет - ресурсов; 
4.Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

5.Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 
6. Владение умениями работать в группе, слушать партнѐра, формулировать 
и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать еѐ с партнѐрами, продуктивно разрешать конфликты на 
основе учѐта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
История России. Всеобщая история  

 7 класс. 
 

Предметные результаты: 
В результате изучения  курса ученик 7 класса  научится: 

1.Применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, 
треть); 



2.Установливать синхронистические связи истории России и стран Европы и 
Азии в XVI—XVII вв.; 

3. Составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 
4. Определять и использовать исторические понятия и термины; 
5. Использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

6. Описывать условия существования, основные занятия, образа жизни 
народов России, исторические события и процессы; 

7. Использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе в изучаемый период; 

8. Высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков; 

9. Анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с 
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 
10. Сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных 

исторических источников, выявлять в них общие черты и особенности; 
11. Использовать приѐмы исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
результатов деятельности персоналий и др.); 
12. Сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки 

исторических событий и личностей; 
13. Применять краеведческие знания при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной 
Российской Федерации; 

14. Расширять опыт применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений. 
Личностными результатами изучения  истории являются: 

1. Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
2. Уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 
3. Изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 
4. Следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости; 

6. Соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

7. Обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 
других обучающихся (под руководством педагога); 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 
следующие умения: 



1. Осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
2. Планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 

4.Работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы; 
5. Критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
6. Использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной 
среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 
педагога; 

7. Логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
8. Применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 
9. Планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 

10. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

История России. Всеобщая история  
 8 класс. 

 
Предметные результаты: 
В результате изучения  курса ученик 8 класса  научится: 

1.Владеть целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 2. 

Применять понятийный аппарат исторического знания; 
 3. Изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  
4. Расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории;  
5. Применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

1.Имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  



2. Основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 
XVII — XVIII в.;  

3.Важнейшие достижения культуры и системы ценностей,сформировавшиеся 
в ходе исторического развития. 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1 Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 
2.Определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 
3.Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 
источников; 

4. Показывать на исторической карте территории расселения народов, 
границы государств, города, места значительных исторических событий;  

5.Использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ (в 
том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов;  

6.Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
7. Выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий 
8.Объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 
9.Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
Личностные результаты:   

1.Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 
4.Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

1.Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 
2.Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под 

руководством учителя); 
3.Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

4.Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Коммуникативные  УУД: 
1.Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

2.Оценивать работу одноклассников; 
3.В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 



4.Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку и его мнению. 

Познавательные   УУД: 
1.Выделять главное, существенные признаки понятий; 
2.Устанавливать причинно-следственные связи; 

3.Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
4.Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

5.Классифицировать информацию по заданным признакам; 
6.Решать проблемные задачи; 

7.Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
8.Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

9.Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).  
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
История России. Всеобщая история. 

9 класса 
 

 
Предметные результаты: 
Выпускник получит возможность научиться: 

1.Иметь представления о социальной стратификации и еѐ эволюции на 
протяжении XIX в.;  

2.Знать основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, 
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;  
3. Устанавливать взаимосвязь между общественным движением и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);  
4. Определять и использовать основные исторические понятия периода;  

5. Устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, 
Америки и Азии в XIX в.;  

6. Составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 
7.Изучать и  систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (периодам правления Александра I, Николая I, 
Александра II, Александра III); 

8.Расширить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
поступков Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, М.М. 

Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, 
К.П. Победоносцева, лидеров общественного движения и ведущих 

представителей русской культуры XIX в.; 
9.Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории России XIX в. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в 9 классе 

относятся следующие убеждения и качества: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны;  



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

 -осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  

– уважение к культуре России XIX в. 
Метапредметные результаты изучения истории России в 9 классе 

выражаются в следующих качествах: 
- способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

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

развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, 
конспектировать), использовать современные источники информации; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

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

 
2.Содержание учебного предмета 
                                                       5 класс 

 
Тема 1. Введение.  Счет лет в истории 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 
прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология 
— наука об измерении времени. 

Счет лет в истории. Как в древности считали года. Опыт, культура счѐта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 
эры (обратный счѐт лет). Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление 

от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки 
в историческом времени 
Раздел 1. Жизнь первобытных людей 

Тема 2. Первобытные собиратели и охотники 
Древнейшие люди.Древнейшие люди — наши далѐкие предки. Прародина 

человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 
древнейшего человека. Орудия труда  и складывание опыта ихизготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 
открытие человека — овладение огнѐм. 
Родовые общины охотников и собирателей.Расселение древнейших людей 

и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи 
пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 

орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 



общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения 
хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 
Возникновение искусства и религиозных верований.Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиоз -

ных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства.Представление о зарождении 
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 
Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, 
ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представ-
ления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верованияземледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
Появлениенеравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремес-

ленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 
металлов. Изобретение плуга. От родовойобщины к соседской. Выделение 
семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности.Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 
революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).  
Тема 4.  «Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» 
Народы, языковые группы на территории России в древности. Древнейшие 

стоянки человека на территории России. Образование первых государств на 
территории нашей страны. 

Раздел 2. Древний Восток 
Тема 5. Древний Египет  
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 
Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 
страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 
фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В 

гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги.  
Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. 

В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 
Отношения фараона и его вельмож.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 
пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 



завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 
триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. 

Судьба военнопленных. Появление наѐмного войска.  
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. 
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 
древних египтян о царстве мѐртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых».  
Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 
Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 
письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 
папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 
(математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — 
жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 
культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о 
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 6. Западная Азия в древности  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 
хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской 
долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина 

как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 
шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных 

табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 
письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 
главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 
традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы 

о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 
группах: ростовщиках. 



Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 
Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах 
Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.  
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к 
единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания 
как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы 

народу.  
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 
о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о 
героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 
Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 
военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 
ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 
Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 
державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные 
хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и 
царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 
великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 7. Индия и Китай в древности.  
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни 
среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 
индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские варны. Миф о происхождении четырѐх каст.  Обряд 
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 
«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашокой.  



Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 
География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. 
Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 
наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. 

Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. 
Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 
ЦиньШихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 
культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция 
Тема 8. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 
Отсутствие полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 
Критское царство по данным археологических находок и открытий. 
Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 

могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 
царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 
великанов». Каменные Львиные ворота.  Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 
Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его 
последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 
поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 
Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 
Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 9. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого 
алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 
ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные 



занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 
винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 
земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 
противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 
Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей.  Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины 
колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения колонистов с местным 
населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 
греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 
общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 
знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве.  Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. 
Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга.  
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 
войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 
Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 
битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии 
персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 
Тема 10. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 
Установление в полисах власти демоса — демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 



Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 
крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 
богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. 
Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт 
афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов.  

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона.  
В афинских школах и гимназиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 
гимназии. Греческие учѐные о природе человека. Скульптуры Мирона и 

спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимназиях. 
Обучение красноречию.  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 
Театральные актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 
комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V 
в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 
Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 
Сократ.  

Тема 11. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 
северного соседа Греции — Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 
царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя 
Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора 
отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 
поражения и начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 

царь Македонии и Греции. 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа 
над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 



Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 
Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. 
Музей.Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 
Греческие учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 
обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии. 
Раздел 4. Древний Рим 

Тема 12. Рим: от его возникновения до установления господства над 
Италией 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул 
— первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 
Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — 
ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 
Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 
Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль 

сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. 
Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 13. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 
военного флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 
Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 
римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  
Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции 
Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского 

консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — 
автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — 

провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 
рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». 



Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 
учѐные о рабах. 

Тема 14. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 

войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 
Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай 
Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 
Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление 

армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы 
восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената 

небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба 
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 
Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 

Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 
ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате.  
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат 
и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида». 
Тема 15. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 
верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о 

славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской 
империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 
Складывание культа императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 
расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 



Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 
света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 
Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 
Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели 

Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.  
Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 
Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 
скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома 

в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 
зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 16. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 
империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 
полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 
армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 
Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 
самостоятельных государства. Варвары-наѐмники в римской армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 
Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 
Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 
Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 
Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 
Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 
мировую культуру. 

 
 



 
 

      Содержание учебного предмета 
 6 класс 
Введение  

История Средних веков  
Что такое Средние века? Эпоха Средневековья, ее хронологические рамки, 

место среди других периодов истории, периодизация Средневековья. 
Положение Европы на карте мира на рубеже древности и Средневековья 

(IV—VI вв.). Роль Европы в мировой истории на исходе эпохи Средних веков 
(XV в.). Исторические источники по истории Средних веков, их своеобразие.  

Раздел I. Раннее Средневековье  
В центре Ойкумены  

Новый Рим. Основание Константинополя и перенос в него столицы империи 
(330 г.). Формирование в Византии особого, ромейского, мира. Становление 

христианской империи: союз императоров и патриархов, иерархия 
священнослужителей, положение византийского императора (василевса) в 

государстве и обществе. 
Расцвет Византии. Расцвет Византийской империи при Юстиниане I (VI в.). 
Расширение границ империи. Кодекс Юстиниана и его значение для 

управления державой. Строительствохристианских храмов и особенности 
византийской архитектуры: крестово-купольная композиция, алтарь, 

мозаики. ХрамСвятой Софии как символ столицы христианского мира и 
егоисторико-культурное значение. Византийские иконы и суть 

конфликтов между их противниками и защитниками. Войны Византии с 
соседними государствами и народами (лангобарды, славяне, персы, арабы и 

др.) и тенденция к сокращению размеров империи в VI—XV вв. Причины 
непродолжительности золотого века Византии и культурно-историческое 

значение Византийской империи. 
Бури на окраинах. 

Варвары-завоеватели. Образование варварских королевств на территории 
Западной Римской империи в V—VI вв. Судьба Италии после падения 
Западной Римской империи. ТеодорихВеликийи королевство остготов. 

Политика короля остготовв отношении римлян и их культуры. 
Завоевательные походыВизантии против варварских королевств при 

Юстиниане I.Общественный строй, занятия, образ жизни и управление 
германскими племенами в раннем Средневековье, тенденции ихразвития.  

Возникновение и распространение ислама. Расселение, природа, особенности 
климата и жизни арабов в начале VII в. Выгода географического положения 

Аравийского полуострова ифакторы перехода арабов от первобытности к 
цивилизации:города, имущественное и социальное расслоение, 

единобожие.Значение Каабы для арабских племен в домусульманский 
период истории. Мухаммад (ок. 570—632 гг.): его жизнь и деятельность. 

Основы мусульманского учения и права, их фиксация в Коране и суннах. 
Объединение Аравии на основе новой религии. Хиджра как эра 



мусульманского календаря. Мечеть, особенности и символика 
мусульманской архитектуры и живописи. Образование 

Арабского халифата и его особенности. Суть религиозных разногласий 
между суннитами и шиитами. 
Мир ислама. Характер и направления арабских завоеваний в VII—VIII вв. 

Предпосылки распада халифата в VIII в. и образование новых государств 
(эмиратов) в разных концах мусульманского мира. Предпосылки высокого 

развития науки и превращения исламских стран в культурные центры 
раннего Средневековья. Выдающиеся арабские ученые и поэты, их вклад в 

мировое культурное наследие. 
Держава франков  

Рождение королевства франков. Расселение франков к началу правления 
Хлодвига. Цели и результаты его внутренней и внешней политики, способы 

их достижения: расширение территории королевства в завоевательных 
походахпротив соседей; возвышение власти короля, Салическая правда; 

христианизация; политика сближения франков и римлян.Рост государства 
при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвышение новой династии 

(Каролинги). Создание тяжелой конницы. Историческое значение победы 
Карла Мартелла в битвепри Пуатье (732 г.). Интересы сторон в союзе короля 
франковс папой римским. Распространение христианства среди 

новыхгерманских племен. 
Император Карл. Личность короля франков — императора Карла Великого 

(768—814 гг.). Внешняя политика Карла и ее результаты. Причины 
заинтересованности Карла и папы римского в восстановлении империи (800 

г.). Империя Карла Великого: ее геополитическое положение и значение для 
европейского мира раннего Средневековья. Культурная политика Карла 

Великого. Придворная академия. Раздел империи Карла Великого (843 г.) и 
его историческое значение. Влияние государства франков на исторические 

судьбы народов Западной Европы. 
Северная Европа в раннем Средневековье  

«Люди Севера» — норманны. Географическое положение Скандинавии, ее 
природно-климатические условия и образ жизни населения в раннем 
Средневековье. Признаки перехода скандинавов к цивилизации. География 

морских походов норманнов, причины успешных набегов на города Европы, 
основание новых поселений, открытие викингами новых земель и торговых 

путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в Византии и 
других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины 

прекращения нашествий норманнов к XI в. Роль народов Севера в 
европейской и мировой истории на стадии раннего Средневековья.  

1066 г. в судьбе Англии: неудача норвежскоговторжения и причины победы 
нормандцев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по 

укреплению своейвласти. «Книга Страшного Суда» как орудие королевской 
власти и исторический источник. Ковер из Байѐ — историческийисточник и 

художественный памятник раннего Средневековья. Особенности развития 



«народов Севера» в раннем Средневековье. Роль народов Севера в 
европейской и мировой истории и культуре. 

Раздел II. Европа на подъеме  
Крестьяне и рыцари  
Земля и власть. Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия 

пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной 
лестнице». Сеньоры и вассалы. Принципы сеньориально-вассальных 

отношений в Англии и Франции. Значение ритуалов в средневековом 
обществе. Рыцари. Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли 

в средневековой Европе. 
Вечные труженики. Причины роста числа зависимых крестьян и их 

положение в средневековом обществе. Крестьянскиеповинностив пользу 
сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как способ организации 

жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян. 
За стенами замков. Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в 

Европе и его последствия. Образ жизни и кодексчести рыцаря как отражение 
социально-экономических, политических и культурных процессов зрелого 

Средневековья. Эволюция замков в XI —XV вв. Рыцарские турниры. 
Геральдика: щиты, гербы, девизы рыцарей. Особенности положения 
сословий и отношений между ними в зрелом Средневековье. 

Западная Европа в эпоху крестовых походов  
Империя и Церковь. Политическое положение Восточно-Франкского и 

Западно-Франкского королевств после раздела империи Карла Великого (843 
г.). Общее и особенное в становлении королевств Франции и Германии в 

IX—XI вв. Образование Священной Римской империи (XII в.). Положение 
Церкви в IX—XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на 

католическую и православную (1054 г.). Победа Церкви в борьбе 
за верховную власть над светскими правителями. 

Крестовые походы Предпосылки крестовых походов. Цели организаторов и 
участников крестовых походов. Хронология и география крестовых походов 

в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099 г.) и образование государств 
крестоносцев. Духовно - рыцарские ордены. Взятие крестоносцами 
Константинополя (1204 г.) и его последствия. Крестовые походы против 

язычников Восточной и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. 
Причины окончания крестовых походов к концу XIII в. Значение крестовых 

походов. 
Лики средневекового города  

«Возвращение» городов. Предпосылки роста городов в Западной Европе в 
XI—XIII вв. Способы образования городов в зрелом Средневековье, их 

историческая топонимика (названия городов, районов и улиц) и застройка 
(крепостные стены, собор, ратуша и др.). Движения за освобождение городов 

от власти сеньоров, города-коммуны, права и привилегии горожан 
(бюргеров). Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, 

Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и 



их роль в хозяйственной и культурной жизни. Городские жители, их занятия, 
быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. 

В сердце средневекового города. Особенности городской планировки в 
Средневековье. Главные сооружения и здания в центре, их значение для 
хозяйственной, политической и культурной жизни города: рынок, площадь, 

ратуша, собор, крепостные 
стены и др. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в 

Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей 
в архитектуре христианских (католических) соборов Западной Европы IX—

XIII вв. Основные черты романских и готических соборов, их восприятие 
людьми средневекового общества и их потомками. 

В поисках знаний. Ведущая роль христианской Церкви в развитии 
образования и сохранении античного наследия в раннем Средневековье. 

Характерные особенности монастырских и соборных школ, церковной 
системы образования в целом. Предпосылки переноса центров образования в 

города в XI—XIII вв. Характерные особенности городских школ и светской 
системы образования. Средневековые университеты. Наука в Средние 

века (схоластика; попытки опытного познания окружающего мира). Роль 
городов в жизни средневекового общества. Основные тенденции развития 
социально-политической, экономической и культурной жизни средневековой 

Европы в облике ее городов. 
Вершина Средневековья  

Во главе христианского мира. Предпосылки возвышения Католической 
церкви в XII—XIII вв. и ее влияния на повседневную жизнь людей, политику 

государств, науку и образование в Западной Европе. Распространение ересей 
в связи ростом городов и особенности новых еретических учений. Способы 

борьбы Церкви с еретиками (инквизиция, крестовые походы, ордены и др.). 
Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). 

Причины популярности святых и паломничества к святым местам в 
средневековом обществе. 

Папы, императоры и короли Европы XII-XV вв. Внутреннее и 
внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти 
императора. Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, 

политика королей по усилению своей власти и централизации государства. 
Внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее королей. 

Отношения светских правителей с главой Католической церкви. Великая 
хартия вольностей как первое соглашение между королем и его подданными. 

Предпосылки создания сословно-представительных собраний в XIII —XV вв. 
и их роль в политической жизни стран Западной Европы. 

Тяжкие времена. Причины резкого сокращения численности населения 
Западной Европы в XIV в. (голод, чума и др.), их влияние на положение 

сословий, трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства 
к товарному, денежные оброки и т.д.). Крестьянские войны во Франции и 

Англии, начало процесса раскрепощения крестьян Западной Европы в ответ 
на усиление социальной напряженности и неэффективности труда 



крепостных. Предпосылки падения престижа папской власти (Авиньонское 
пленение пап, Великая схизма, крестовые походы против еретиков, гуситское 

движение). Столетняя война(1337—1453 гг.) и ее последствия для социально-
политической истории Англии и Франции, военного дела и армий Европы, 
европейской истории в целом. Ян Гус и Жанна д’ Арк — национальные 

герои. Роль личности в истории Средневековья на ступени его расцвета и 
зрелости. 

На востоке Европы.Народы Восточной Европы в период раннего 
Средневековья: места расселения, занятия, верования, общественные 

отношения. Признаки перехода от первобытности к цивилизации. 
Образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории 

и отношений с Византией в VII—XII вв. Создание славянской письменности 
и ее значение. Образование славянских государств в Восточной Европе в 

IX—XI вв. Борьба между Католической и Православной церквами за власть и 
влияние на востоке Европы. «Отстраивание королевств» Восточной Европы в 

XIII—XIV вв. Особенности социально-политического и культурного 
развития Восточной Европы в раннем и зрелом Средневековье.  

Раздел III. Дальние страны  
Где был и где не был Марко Поло  
Во владениях великого хана. Этнокультурные и религиозные особенности 

монголов в начале XIII в. Образование государства монголов. Личность 
Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия 

завоевательной политики для покоренных стран и народов. Религиозная 
политика монголов в завоеванных землях. Управление державой Чингисидов 

и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 
Памятники культуры эпохи Чингисхана и Тамерлана. 

Индия: раджи и султаны. Держава Гуптов (IV—VI вв.), ее геополитическое 
положение в раннем Средневековье и торговые связи со странами Востока и 

Запада. Научные и культурные достижения индийцев. Распад державы и 
упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—XII 

в. Делийский султанат (XIII—XV вв.). Общество, хозяйство и культура 
страны под властью мусульман. Религиозная политика султанов и 
многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад султаната. 

Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии. 
Поднебесная империя и страна Сипанго. Китай в эпоху династий Тан, Сун, 

Юань и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, особенности 
управления империей, отношения с соседними странами и народами, 

общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов 
и жизни населения в них, технические изобретения и открытия. Наука, 

культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония — 
географические и природные особенности страны; специфика заселения 

островов и основные занятия ее жителей; их религиозные верования. 
Образование государства и особенности управления им. Статус императора в 

японском обществе и его роль в политической жизни страны. Сѐгунат. 
Самураи. Культура средневековой Японии. 



Очень разная Африка. Природно-географическое, этнокультурное, 
религиозное, социально-экономическое и историко-политическое 

разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты (завоевания, 
торговля, миссионерство, путешествия и др.) африканских народов и 
правителей со странами Западной Европы, мусульманского Востока, Индией 

и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об 
Африке в эпоху Средневековья. 

Мир совсем неизвестный. Заселение и освоение Америки около 30 тыс. лет 
назад. Особенности культуры индейцев в контексте природно-

географических условий американских континентов. Историко-культурная 
характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия 

населения, общественные отношения, религиозные верования, 
государственное устройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков и 

др. 
Раздел IV. На пороге Нового времени  

Навстречу новой эпохе.Изменения на карте мира: гибель Византии, расцвет 
Османской империи. Изменения в мировоззрении людей накануне Нового 

времени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. 
Мастера раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. Португалия и 
Испания — государства, готовые к завоеванию 

новых земель в силу их геополитического положения и социально-
экономического развития в XV в. 

Заключение. Средневековье с нами  
История России  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение. 
 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 

российскойистории. Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  

 Появление и расселение человека на территории современной России. 
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическуюэпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 
Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 
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 формированиисистемыгеополитических 



интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

спецификаи достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 
Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, 
хождение). Деревянное и каменноезодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 
жизни разных слоѐв населения. 

 Русь в конце IX — начале XII в. 
 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 русскихземель. Дискуссии об 
общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категориинаселения. Православная церковь и еѐ роль в жизни 
общества. Развитие международных связей Русского государства,укрепление 

его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 
временныхлет». 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 

древнерусскогочеловека. Изменения в повседневной жизни с принятием 
христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь Удельная в середине ХII — 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. Территорияи население крупнейших 
русских земель. Рост и расцветгородов. 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 — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и егозавоевания . 
Формирование Монгольской империи и еѐ 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. 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 границахРуси. Александр Невский. 
Политический строй Новгородаи Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великоекняжение 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 православнойцеркви. Принятие ислама и его 
распространение. Русскаяправославная церковь в условиях ордынского 

господства.Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 
погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублѐв.Ордынское влияние на развитие культуры и 
повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства. 
Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.  
Распад Золотой Орды и его влияние на политическоеразвитие 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 Тѐмный. Новгород 

и Псковв XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единогогосударства. 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 триморя» 
Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
 
                                  Содержание учебного предмета 

 7 класс 
История России  

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 
 Россия в XVI в. 

Мир после Великихгеографических открытий. Модернизация как главный 
вектор европейского развития. Формирование централизованных государств 

в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения 
русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. Центральные органы государственной власти. Приказная 
система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI 
в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 



представительства в России. Отменакормлений. «Уложение о службе». 
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о еѐ 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Экономическое развитие единого государства. 
Созданиеединой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 
политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири какфакт победы оседлой цивилизации над кочевой. 
Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Уралаи Сибири. Войны с 
Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 
Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 
отношений в XVI в. 

Культурное пространство. 
 Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны,в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 

 Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 
Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально -
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 
развитии сословно-представительской системы. Избрание нацарство 

Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутноговремени. Россия при первых 
Романовых. Михаил Фѐдорович,Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановлениеэкономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.Юридическое 

оформление крепостного права и территорияего распространения. 
Укрепление самодержавия. Земскиесоборы и угасание соборной практики. 
Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 
модернизации. Начало формирования всероссийскогорынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 
Государевдвор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание подпредводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 
война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами ЗападнойЕвропы и Востока. 



Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—
XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 
православнойцеркви.  
Культурное пространство. 

 Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 
литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 
Немецкаяслобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия 
XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человекав XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири. 
 

История нового времени  
Начало Великих географических открытий. Новый и Старый Свет: время 

перемен. Развитие техники. Рождение капитализма. Повседневная жизнь 
европейцев в XVI – XVII в. Гуманизм за Альпами. Реформация и 

Крестьянская война в Германии. Рождение протестантизма и религиозные 
войны в Европе XVI столетия. Империя Габсбургов в период подъема и 
заката (XVI – первая половина XVII вв.). Национально- освободительное 

движение в Нидерландах. Англия при Тюдорах. Франция на пути к 
абсолютизму. Международные отношения в XVI – XVII вв.: на пути к 

современной Европе. Начало революции в естествознании. Литература и 
искусство на рубеже XVI – XVII вв. Начало революции в естествознании. 

Литература и искусство на рубеже XVI – XVII вв. Французская монархия в 
зените: Людовик XIV – «король- солнце». Революция в Англии. Становление 

английской парламентской монархии. Идеи и общество эпохи Просвещения. 
Идеи и общество эпохи Просвещения. Борьба за передел Европы и мира. 

Промышленный переворот в Англии. Война за независимость и образование 
США. Начало Французской революции. От диктатуры якобинцев к 

Директории. Великие державы Азии в XVI – XVIII вв. «Запретные страны»: 
Китай и Япония в XVI – XVIII вв. 
 

      Содержание учебного предмета 
 8 класса 

Всеобщая история 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии  

Внутреннее и внешнее положение Франции после термидорианского 
переворота (1794—1799). 

Личность Наполеона Бонапартаи его роль в военно-политических событиях 
1789—1799 гг. 

Переворот 18 брюмера 1799 г.,новая конституция и политика Наполеона на 
посту первого и 



«пожизненного» консула (1799—1804). Реставрация монархии во Франции 
(1804) и еѐ особенности. Войны Франции во времена империи и причины 

побед французской армии. Тильзитский мир (1807) и его значение в борьбе 
Франции за господство в Европе. 
Тема 2. Становление национальных государств в Европе  

Влияние французской революции на страны Центральной Европы. Причины 
революции в германских государствах и основные требования еѐ участников. 

Предпосылки и причины революционного движения в Австрийской империи. 
Особенности целей и характера революций в Вене, Венгрии, в итальянских и 

славянских владениях Австрии.Причины поражения революции в империи 
Габсбургов.Общее и особенное в целях, характере и итогах революций 

1848—1849 гг. Незавершѐнность европейских революций и перспективы их 
развития во второй половине XIX в. 

Тема 3. Европа на пути промышленного развития. 

Социальные и идейно-политические итоги  

Особенности промышленного развития в первой половинеXIX в.: выпуск 

машин, разработка стандартов производства, соединение науки и техники, 

развитие новых отраслей промышленности и средств коммуникации, 

повышение производительности труда и др. Особенности рабочего движения 

встранах континентальной Европы (восстания лионских ткачей1831—1834 

гг., силезских ткачейв 1844 г. и др.). Роль рабочих вевропейских революциях 

1848—1849 гг.Характеристика консерватизма, классического либерализма, 

социализма и марксизма,их течений во второй половинеXIX — начале XX в. 

(анархизм,ревизионизм, социал-демократия): время формирования; 

основоположники и последователи; общественные идеалы; отношение к 

идеям Просвещения; отношение к переменам и новшествам индустриальной 

эпохи;интересы каких слоѐв обществаони представляли; какие способы 

деятельности они предлагали;какие политические партии разделяли их идеи.  

Тема 4. Ведущие страны мира 

в середине XIX — начале XX в.  

Геополитическое положение Британской империиво второй половине XIX в. 
Политические и социальные реформы в Англии как результат деятельности 

консервативной, либеральной и лейбористской (1906) партий во второй 
половине XIX — начале XX в. От колонии к доминиону: 

Канада (1867), Австралийский союз (1901), Новая Зеландия (1907). 
Особенности социально-экономического развития северных и южных 

штатов. Обострение противоречий в вопросе о рабовладении и характере 
национальной экономики. Личность А. Линкольна — лидера 

республиканской партии и первого президента США. 
Тема 5. Восток в орбите влияния Запада. 
Латинская Америка в конце XIX — начале XX в.  



Особенности английского проникновения в Индию в первой половине XIX в. 
Роль Ост-Индской компании в расширении зависимых территорий. 

Завершение покорения Индии к середине 
XIX в. Особенности колониального режима англичан, его влияние на разные 
слои индийского общества, экономическое и культурное развитие страны. 

Восстание сипаев (1857—1859): его причины и повод, социальная и 
религиозная база участников, требования и военные действия 

повстанцев. Революционное крыло ИНК (Б. Тилак) и тактика гражданского 
неповиновения (М. Ганди).Индия как объект колониальной политики 

Британской империи в XIX в.: общее и различия. 
Тема 6. Обострение противоречий 

на международной арене в конце XIX — начале XX в. и Первая мировая 
война 1914—1918 гг.  

Политика ведущих государств мира (Австро-Венгрия, Великобритания, 
Германия, Италия, Франция, США, Япония) в конце XIX — начале XX в.: 

общие цели и национальные особенности. 
Процессы образования двух военно-политических блоков на протяжении 

1870—1900-х гг.; 
состав союза Центральных держав (1879—1882 гг.) и Антанты (1904—1907 
гг.); их влияние на политическую ситуацию в Европе. Первая мировая война 

как результат обострения международных противоречий и исторический 
феномен Нового времени 

Тема 7. Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в.  

Влияние новых видов оружия и боевой техники на характер войн и военных 
конфликтов в канун Новейшего времени, на их морально-психологические и 

материальные последствия. Отношение мыслителей-гуманистов к военно-
техническому прогрессу. Научная картина мира как результат исторического 

развития человечества в XIX — начале XX в. 
История России  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 
ГлаваI - Россия в эпоху преобразований Петра I 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда 
в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 
мирового разделениятруда. Новый характер взаимоотношений между 

Востокоми Западом. Политика колониализма. Роль и место Россиив 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: городскаяи областная (губернская) реформы. 
Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органовнадзора 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 крепостничествав XVIII в. и 
территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 
Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-
бюрократической системы. Табельо 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 четвертиXVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системынациональных интересов Российской империи на международной 
арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировойарене.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной 
массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новоелетоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 
Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов.Литература, архитектура и изобразительное 
искусство.Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в 
эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 
Глава II – Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и 
роли России в Европе. Отношенияс Османской империей в политике 
европейских стран России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

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

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр 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. Измененияв 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. 

Глава III- Российская империя при Екатерины II 
 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.Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачѐва. 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. 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 еѐ 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. 
Глава IV – Российская империя при Павле 1  
 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.  

Глава V– Культурное пространство Российской империи в 
XVIIIвКультурное 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 слоѐв 
населения, особенности питания. 

 
       Содержание учебного предмета 

                                           9 класс 
Введение  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  XIX — НАЧАЛО XX в.  
Глава I. Россия в первой четверти XIX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 
Россия.  Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 
просвещения и еѐ роль в программе преобразований. Экономические 
преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 
Финляндии в состав Российской империи.Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 
Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России 
в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе.  

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. 

Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике 
Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Особенности социальных движений в России в условиях 
начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 



общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х 
гг. XIX в. 39 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. 
Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 
движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война 

и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 
отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 
школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 
обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 
Глава III. Россия в эпоху Великих реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 
прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его  
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 
национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 
территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 



Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Глава IV.Россия в 1880—1890-е гг . 
«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 
Историческая наука. 
Глава V. Россия в начале XX в. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 
политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 
Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и 
население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти 
по вопросу политических преобразований. Национальная и 
конфессиональная политика. 

и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

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

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 
рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. 
Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 
стране. 



Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 
общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 
империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свѐртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная 

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

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского 

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

Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

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

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 
ХХ в. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800-1914 гг. 9 класс 
Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

 Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в 
средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические 
кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. 

Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание 
роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального  
общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 
Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины 
XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 
социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый 
интернационал. 



Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 
империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 
консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 
Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 
системы международных отношений. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 
КамиллоКавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 
 Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 
империи.  Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В К. XIX В. УСПЕХИ И 
ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии 
Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 
крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 
реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к 
войне. Создание Британской империи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. 
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Внешняя 
политика. Колониальные захваты. 
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. 
Франция — первое светское государство 

среди европейских государств. 
Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения 

протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
 Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата 
за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 
политика. Колониальные войны. 



 Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 
самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 
Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ 
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 
половине XIX в. СайрусМаккормик*. Идеал американского общества — 

фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта 
между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 
рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

 США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие 
после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство 

трестов. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский 
плавильный котел». 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП 
КОЛОНИАЛИЗМА 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 
европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима в 
Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 

1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. 
Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

БалгангадхарТилак. Африка. Традиционное общество на Африканском 
континенте. Занятия населения. 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОБОСТРЕНИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 
Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 
великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. 

Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 
империалистические войны. Балканские войны. Образование 



Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики 
гонки вооружений. 
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация 

как фактор становления индустриального общества. От революций к 
реформам и интересам личности. 

 
    3. Тематическое планирование 

                                                 5 класс   
 

 

№ Тема Количество 
часов 

1 Ведение. Счет лет в истории 2 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6 

2 Первобытные собиратели и охотники 3 

3 

4 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

«Народы и государства на территории нашей страны в древности». 

3 

4 

 Раздел 2. Древний Восток 20 

5 Древний Египет 8 

6 Западная Азия в древности 7 

7 Индия и Китай в древности 5 

 Раздел 3. Древняя Греция 21 

8 Древнейшая Греция 5 

9 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10 Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  5 

11 Македонские завоевания в IV в. до н. э.   4 

 Раздел 4. Древний Рим 17 

12 Рим: от его возникновения до установления господства над 
Италией 

3 

13 Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3 

14 Гражданские войны в Риме 4 

15 Римская империя в первые века нашей эры 5 

16 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  2 

17 Повторение и обобщение курса 2 

 Итого 68 

   

 

 
 

 
                     6 класс (68 часов) 

Введение (1 ч) 
История Средних веков (29 ч) 

Введение (1 ч) 
Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч) 

Раздел II. Европа на подъеме (12 ч) 



Раздел III. Дальние страны (5 ч) 
Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч) 

Заключение. Средневековье с нами (1 ч) 
 
           История России – 39 часов 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Введение. – 1 час. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности -  4 ч 

 Русь в конце IX — начале XII в. – 9 ч 
Русь Удельная в середине ХII — начале XIII в.- 4 ч. 

Русские земли в середине — XIV в- 8 ч 
Формирование единого Русского государства-  12 ч 

 
7 класс 

Всеобщая  история.  
Истории Нового времени  – 28 часов 

Введение – 1 час. 
Глава 1.Великие географические открытия. – 2 час  
Глава 2.Меняющий облик Европы– 3 часа. 

Глава 3.Европейское Возрождение. – 2 часа. 
Глава 4. Реформация и Контрреформация в Европе- 2 часа. 

Глава 5. Государство Западной Европы в 16 –первой половине 17 веке.-5 
часов 

Глава 6. Европейская культура в конце 16-первой половине 17 века -2 часа 
Глава 7. Взлѐты и падения монархий – 3часа 

Глава 8. Конец «старого порядка». Европа во второй половине 18 века. -6 
часов 

Глава 9. Восток и Запад: две стороны единого мира. -2 часа 
 

Истории России – 40 часов 
Глава 1. Россия в XVI веке – 20 часов 
Глава 2. Россия в XVII веке -20 часов 

 
8 класс 

Всеобщая история -28 часов 
Введение (1 ч) 

Тема 1. Реакция и революции 
в европейском и мировом развитии (5 ч) 

Тема 2. Становление национальных государств в Европе (3 ч) 
Тема 3. Европа на пути промышленного развития. 

Социальные и идейно-политические итоги (4 ч) 
Тема 4. Ведущие страны мира 

в середине XIX — начале XX в. (5 ч) 
Тема 5. Восток в орбите влияния Запада. 



Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. (6 ч) 
Тема 6. Обострение противоречий 

на международной арене в конце XIX — начале XX в. 
и Первая мировая война 1914—1918 гг. (2 ч) 
Тема 7. Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в. (2час) 

История РоссиивконцеXVII – XVIII вв. От царства к империи XVIII в – 
40 ч 

ГлаваI - Россия в эпоху преобразований Петра I – 13 ч 
Глава II – Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов – 6 ч 

Глава III- Российская империя приЕкатериныII- 9 ч 
Глава IV – Российская империя при Павле 1 – 3 ч 

Глава V – Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 9 ч 
 

9 класс. 

Российская империя в конце XIX — начало XX в. (47 ч) 
Введение – 1час 

Глава I.Россия в первой четверти XIX в.- 10 час 
Глава II. Россия во второй четверти XIX в.- 9 час 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ- 7 час 
Глава IV.Россия в 1880—1890-е гг – 9 час 
Глава V. Россия в начале XX в – 12 час 

 
Всеобщая история - 21 час 

Тема 1. Становление индустриального общества - 4 часа 
Тема 2.Строительство новой Европы -5 часов 

Тема 3Страны Западной Европы 19 в. Успехи и проблемы индустриального 
общества – 5 часов 

Тема 4. Две Америки – (2 часа) 
Тема 5. Традиционные общества в 19 в: Новый этап колониализма – 1 час 

Тема 6. Международные отношения: обострений противоречий – 4 часа  
 

4. Формы организации обучения 

При изучении учебного предмета применяются как традиционные, так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы 

обучения реализуются в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться следующие формы занятий как: онлайн 

–   уроки, лекции, консультации, практические занятия; лабораторные 

работы, контрольные работы; самостоятельные работы. 

 



 
 

 
 
 

 
 

 


