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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  

истории необходимой основой для познания современного общества; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-

этических вопросов далекого Древнего мира; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до новой 

эры» и «новая эра»; 

 работать с исторической картой: находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

 характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

 сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

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

общие выводы о результатах своего исследования; 

 давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

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

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

 соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

2. Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включают в 

себя: 

 

 способность планировать, сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, схемы, 

презентации, проекты), умения анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы; 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, реферат); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе. 

 

3. Личностные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 

 осознание видов идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире; 

 уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
 
Планируемые результаты изучения истории 5 класса: 

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в Древнем мире, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать основные занятия, образ жизни людей в древности;  

• рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) формы государственного устройства 

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории; 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

История Древнего мира (68 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Представление о письменных 

источниках.Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч.) 

Первобытные собиратели и охотники  

Древнейшие люди. Современные представления о месте и времени их появления; 

облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие 

отживотных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.Постепенное расселение 

людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, 

жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел.  

Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая 

община». Появление новых изобретений: лука и стрел. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Изображение животных и 

человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. 

Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Понятие «Западная 

Азия». Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 

хозяйству.Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

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

«знать», «раб», «царь». Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление 

о распаде рода на семьи.  

Счет лет в истории  

Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление 

о христианской эре. Особенности обозначения дат до новой эры («обратный» счет 

лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

 

 



Раздел II. Древний Восток (19 ч.) 

Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия (разливы Нила, 

плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные 

сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).Возникновение единого государства в Египте. 

Неограниченная власть фараонов. Город — Мемфис. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Быт земледельцев и ремесленников. 

Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». 

Жизнь египетского вельможи. Дом вельмож. Служба вельмож.  

Военные походы фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство Древнего Египта. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

Письменность и знания древних египтян. Особенности древнеегипетского письма. 

Материалы для письма. Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 

Водяные часы.  

Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении.Города шумеров Ур и Урук. 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Финикийские мореплаватели. Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и 

оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 

пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший 

алфавит. 

Библейские сказания. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, 



Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. 

Библейские предания о героях.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев. Борьба с филистимлянами. 

Правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда.Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница 

как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые 

казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Персидская держава «царя царей». Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, 

Лидийское и Мидийское. Завоевания персов. Цари Кир Великий, Дарий Первый. 

Взимание налогов серебром. Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Природа и люди Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие 

города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Рели-

гиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме.  

Индийские касты. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, 

нравственные нормы).  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Местоположение и природа Древнего Китая. 

Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании 

старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и 

книги.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение 

территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. 

Значение Древнего Востока на последующее развитие. Египет, Западная Азия, Индия и 

Китай и их особенности. 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч.) 

Древнейшая Греция 

Греки и критяне. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. 

Раскопки дворцов. Росписи. Морское могущество царей Крита. Гибель Критского царства. 

Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микены и Троя. Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 

царские гробницы). Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и 

культуры. 



Поэма Гомера «Илиада». Гомер и его поэма. Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. 

Сказание о троянском коне. Завершение поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». Одиссей и Алкиноя. Остров циклопов. Встреча с сиренами. Сцилла 

и Харибда. Возвращение на Итаку. Пенелопа и ее женихи.  

Религия древних греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и морские разбойники, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природные условия 

Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и вино-

града. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. 

Зарождение демократии в Афинах. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия 

«граждане», «демократия». 

Древняя Спарта. Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный 

лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет 

старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. Спартанское 

воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения 

колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры в древности. Общегреческие празднества. Подготовка к Играм. Виды 

состязаний. Понятие «атлет». Рассказы о знаменитых атлетах. Награды победителям. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Стремления персов к завоеванию 

Греции. Марафонская битва. Стратег Мильтиад. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Победа афинян над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск Патриотический подъем эллинов. Фемистокл. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сраже-

ние в Саламинском проливе. Роль афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков.  

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

В гаванях афинского порта Пирей. Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  

переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

В городе богини Афины. Керамик, Агора, Акрополь. Миф о рождении богини Афины. Быт 

афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения.  



В афинских школах и гимнасиях. Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. 

Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, 

Антифонт). 

В афинском театре. Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 

Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский философ 

Сократ. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Ма-

кедонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.Потеря Грецией независимости. 

Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть 

Филиппа и приход к власти Александра. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа.  

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

Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа 

при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 

Личность Александра Македонского. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Ма-

кедонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах.  

Раздел IV. Древний Рим (18 ч.) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима. Почитание богов —Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 

«весталка», «ликтор», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. На-

шествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Уравнение   

в  правах  патрициев  и   плебеев. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», 

«право вето». 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок 

пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

 

 

 



Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Вторая война Рима с Карфагеном. Карфаген — крупное государство в Западном 

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

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

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

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Поражение Македонии. Разгром 

Сирии. Смерть Ганнибала. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «про-

винция», «император». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские бои. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Гражданские войны в Риме 

Земельный закон братьев Гракхов. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Гибель Тиберия. Гай 

Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание 

армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против  

Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятие «диктатор». 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Борьба Антония и 

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

Единовластие Октавиана Августа. Превращение Египта в римскую провинцию.Поэты 

Вергилий, Гораций. Оратор Цицерон.  

Римская империя в первые века нашей эры  

Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских 

войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов.  

В Риме при императоре Нероне. Обожествление императоров. Нерон 

(террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). 

Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Возникновение христианства. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от 

пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».Представление о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем.  



Расцвет империи во II веке н. э. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дорог, мостов, водопроводов, амфитеатров, храмов.  

Вечный город и его жители. Рим —  столица империи. Архитектурные 

памятники Рима (Пантеон, Колизей). Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань) и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».Римский 

скульптурный портрет.Роль археологических раскопок Помпеи для 

исторической науки. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Вторжения варваров. Использование 

полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. 

Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Понятия «епископ», «папа римский», «Новый Завет», «Рождество 

Христово».  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два государства — Восточную 

Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 

Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 

Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима 

готами. Новыйзахват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Падение Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (2 ч.) 

Особенности цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. Представление о на-

родовластии. Участие граждан в управлении государством. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 
 

 

№ 

 

Наименование  раздела, 

темы 

Из них (количество часов) 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Жизнь первобытных людей 7 1 

2. Древний Восток 19 1 

3. Древняя Греция 21 1 

4. Древний Рим 18 1 

5. Повторение 3 1 

Итого 68 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Предметные результаты обучения истории в 6 классе: 

- воспитание патриотизма, гуманизма, уважения к правам и свободам человека,  

демократическим принципам общественной жизни; 

-  ознакомление учащихся с важнейшими событиями всемирной истории, фактами, 

биографиями исторических деятелей прошлого и современности, основными процессами 

развития человеческого общества в их взаимодействиях и хронологической  

последовательности; 

- создание у учащихся представление об исторических источниках, их особенностях, 

формирование основ их анализа; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- развитие способности к самостоятельному анализу событий прошлого и настоящего, 

раскрытию причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию знаний, 

полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке современного 

состояния общества; 

- формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и 

культурных достижениях человечества. 

2. Метапредметные результаты: 

- интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволит учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию,   осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном 

сообществе; 

- использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом; 

- формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательной  

области «Филология» значительно повысит коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволит учащимся на более  высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранных языков; 

- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширить их 

возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной  

культуры, а также духовно-нравственной культуры. 

3. Личностные результаты обучения истории: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 



- формирование у учащихся ярких; эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

- складывание  представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого, 

знания об историческом опыте человечества важны для понимания школьниками 

современных общественных процессов; 

- закрепление представлений на этапы и званья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять и классифицировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

История средних веков Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее 

Средневековье Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, 

занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни.Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская 

империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 



падение Византии. Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы 

и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Страны Востока в Средние века. Османская 

империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. Государства доколумбовой Америки. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.  

От Древней Руси к Российскому государству Введение Роль и место России 

в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. Народы и 

государства на территории нашей страны в древности Заселение территории нашей 

страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение 

народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 



Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства 

Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. Русь в конце X – начале XII в. Территория и 

население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Культурное 

пространство Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. 

Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция 

на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. Русь в середине XII – 

начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 

особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-



Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо- Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. Русские земли в 

середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных 

границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо- Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля. Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад 

Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Формирование единого Русского государства в XV веке Борьба за 

русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический 

строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 



Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. Культурное 

пространство Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. Региональный компонент Наш регион в древности и 

средневековье. Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в 

XVI веке Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

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

волостели, система кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. Внешняя политика 

России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 



ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная 

структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. Многонациональный 

состав населения Русского государства. Финно- угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 
 
Нет по 6 классу 

 
 

№ 

 

Наименование  раздела, 

темы 

Из них (количество часов) 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Итого   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Предметными результатами изучения предмета «История» в 7 классе являются 

следующие умения: 

1–2-я линия развития. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять 

современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать  

3-я линия развития. Формирование открытого исторического мышления: умение 

видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  

4-я линия развития. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать 

свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных 

ценностей 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 

5-я линия развития. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, 

опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, 

толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 

 Толерантно определять свое отношение к иным позициям 

 

2. Метапредметные результаты изучения курса: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умениеорганизовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

3. Личностными результатами предмета являются следующие умения: 

 

 воспитание  уважения к Всеобщей и Отечественной истории; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

современного общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов  мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Планируемые результаты освоения истории в 7 классе: 

 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события мира; выдающихся деятелей истории  нового времени; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей,  сформировавшиеся в ходе 

исторического развитии; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий  истории  нового времени  с веком;  

 определять последовательность и  длительность важнейших событий  истории России и мира; 



 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении     различных 

учебных задач; 

 сравнивать свидетельства разных источников;                                  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы   

 государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая   

 знание необходимых фактов, дат, терминов;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;   

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений),  

рефератов, выполнении проектных работ;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 группировать исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;                                                                                                                                 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов,  

 выявлять   общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших  исторических 

событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и  личностям  истории  нового 

времени, достижениям  культуры;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета 

Возникновение представлений о Новом времени как особом периоде истории. Основное 

содержание этого периода — подъем светской культуры, перемены в общественных 

отношениях, возникновение единых централизованных суверенных государств. Проблема 

отношений между и государством и гражданином. Переход от натурального - хозяйства, 

феодального поместья, цехового строя ремесла и торговли к рынку. Раскрепощение 

трудовой энергии людей. Ускорение экономического развития. Становление современной 

цивилизации и развитие капиталистических отношений. Новое время — предыстория 

современности. 

ТЕМА 1. ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ МИРА (3ч) 

Географические   представления   европейцев   в   конце средневековья.  Успехи в 

развитии морской астрономии, картографии и судостроении. Совершенствование навыков 

мореплавания.  Причины Великих географических открытий. Заинтересованность 

европейцев в торговле со странами Востока. Превосходство стран Азии в развитии 

ремесленного и сельскохозяйственного производства, в качестве изделий. Предметы ввоза 

из стран Востока в Европу. Нужда европейцев в драгоценных металлах для оплаты ввози-

мых с Востока товаров. Заслуги португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. 

БартоломеуДиаш. Открытие морского пути из Европы в Индию. Васко да Гама. Открытие 

Америки и Тихого океана. Плавания Христофора Колумба и Магеллана. 

Португалия и Испания — крупнейшие колониальные государства XVI в. Методы их 

колониальной политики. Монополия Португалии на торговлю со странами Южной Азии. 

Завоевание Центральной и Южной Америки испанцами. Эрнандо Кортес. Франсиско 

Писарро. Хозяйственное освоение испанцами Америки. Разработка серебряных рудников. 

Порабощение местного населения. Создание латифундий. Начало ввоза в Америку 

африканских рабов. 

Подъем мировой торговли, основные ее формы и пути в начале Нового времени. Ввоз в 

Европу серебра и золота из Америки. Расширение торговли со странами Востока. Пе-

ремещение мировых торговых путей. Атлантический океан — основная транспортная 

артерия мировой торговли. Нидерланды — главная перевалочная база торговли Европы с 

Америкой и Азией. Новые формы торговли. Опт и розница, акционерные торговые 

компании, товарные и фондовые биржи. Мировая торговля и развитие капитализма. 

Возникновение крупного торгового капитала. Революция цен и ее последствия. Упадок 

средневековых сословий. Возникновение класса буржуазии. Капиталистическое 

предпринимательство. Новые формы производственной деятельности — мануфактура, 

фермерское хозяйство. 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРОПЫ В XVI—

XVIII вв. (3ч) 

«Старый порядок» в Европе. Развитие сельского хозяйства. Переход от двуполья к 

трехполью. Крупное дворянское землевладение. Сеньориальные повинности крестьян на 

западе, крепостное право на востоке Европы. Развитие капиталистического 

предпринимательства. Огораживания в Англии. Торговля и промышленность. Различия 

между централизованной и рассеянной мануфактурой. Сельская домашняя 

промышленность. Частичное сохранение цехового строя городского ремесла и торговли. 

Начало промышленной революции в Великобритании. Предпосылки промышленной 

революции. Аграрная революция. Развитие фермерского хозяйства. Переход от трехполья к 

многопольному севообороту. Технический переворот в промышленности. Изобретение 

механической прялки и механического ткацкого станка. Применение в промышленности 

водяного и парового двигателя. Крупное механизированное предприятие (завод). 

Самофинансирование. Объединение капиталов. Акционерные общества.  

ТЕМА 3. РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ (8ч) 

Цели и задачи Реформации. Необходимость обновления норм морали и этики в 

соответствии с запросами общества. Причины недовольства католицизмом широкими 

кругами верующих: церковные поборы, занятие доходными видами деятельности, 



нарушение церковниками обетов и уставов церкви, торговля индульгенциями. Попытки 

реформы церкви сверху. Выступление Мартина Лютера против индульгенций. Учение 

Лютера о спасении верой. Его программа Реформации: упразднение духовенства, закрытие 

монастырей, отмена целибата, право верующих самостоятельно изучать Священное 

Писание, осуждение праздности, признание труда одной из высших моральных ценностей, 

оправдание богатства, полученного законным путем. 

Особенности Реформации в различных странах Европы. Религиозная борьба в 

Германии. Преследование Лютера и его сторонников католической церковью и властями 

Священной Римской империи. Протестанты. Распространение лютеранства в Европе. Жан 

Кальвин и его учение о Божественном предопределении. Учение Кальвина как этика 

капиталистического   общества:   отражение   неустойчивости рынка, нравственное 

возвеличение труда, оправдание предпринимательства и прибыли. Распространение 

кальвинизма Европе. Начало Реформации в Англии. Король Генрих VIII. Цели и задачи 

Контрреформации — борьба с протестантизмом и, укрепление авторитета католической 

церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры 

печати. Тридентский собор и католическая реформа. Укрепление папского государства. 

Поражение Контрреформации в Германии и Англии. Аугсбургский религиозный мир. 

Возникновение англиканской церкви. Королева Елизавета I и Мария Стюарт. Религиозные 

войны во Франции. Варфоломеевская ночь. Король Генрих IV из династии Бурбонов. 

Нантский эдикт. Реформация и освободительная война в Нидерландах. Утрехтская уния. 

Образование Республики Соединенных Провинций. Итоги Контрреформации. 

ТЕМА 4. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (3ч) 
Происхождение понятия «Возрождение». Возрождение как «золотой век» в истории 

европейского искусства и как эпоха в духовном развитии европейских народов. Предпо-

сылки Возрождения: интерес людей к античному наследию, тяга к знаниям, духовные 

запросы общества начала Нового времени, расцвет городской культуры, поддержка со 

стороны буржуазии, государства и католической церкви. Италия — родина Возрождения. 

Северное Возрождение. 

Гуманизм как течение общественной мысли эпохи Возрождения. Стремление 

гуманистов примирить религиозный и научный подходы к действительности. Преклонение 

перед античностью. Индивидуализм мышления гуманистов. Крупнейшие    представители    

ренессансного    гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор, Никколо Макиавелли, 

Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Сервантес, Уильям Шекспир — и их произведения. 

Развитие естественно-научных знаний. Создание Коперником гелиоцентрической системы 

мира. Переплетение в воззрениях ученых Возрождения научных и псевдонаучных 

представлений. Популярность астрологии и алхимии. 

Искусство Высокого Возрождения. Ренессансный культ красоты. Леонардо да Винчи 

как ученый, инженер и художник. Флорентийская школа живописи и ее крупнейшие 

представители. Жизнь и произведения Рафаэля, Микелан-джелоБуонарроти. Венецианская 

школа живописи. Тициан. Искусство Северного Возрождения. Произведения Питера 

Брейгеля Старшего, Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна Младшего. Искусство 

Возрождения во Франции. 

ТЕМА 5. КОРОЛИ И ПАРЛАМЕНТ В АНГЛИИ 2ч 

Причины Английской революции середины XVII в. Религиозные противоречия, 

обусловленные своеобразием Реформации в Англии. Англиканская церковь и пуритане. 

Течения английского пуританизма. Недовольство широких слоев населения политикой 

правительства. Конфликт между парламентом и королями Яковом I и Карлом I из династии 

Стюартов. Парламентская оппозиция. «Петиция о праве» — программа ограничения 

королевской власти, обеспечения свободы личности и защиты собственности граждан. 

Созыв Долгого парламента — начало революции. Законодательное ограничение 

королевской власти, упразднение епископального строя англиканской церкви, наказание 

советников короля. Размежевание политических сил в стране и парламенте. «Великая 

ремонстрация». Начало гражданской войны. Основные политические группировки, их цели. 

Роялисты, пресвитериане, индепенденты. Создание парламентской армии новой модели. 



Оливер Кромвель. Закон об отмене рыцарского держания. Левеллеры и их программа. 

Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. Установление 

республики. Олигархический характер индепендентской республики. Установление 

протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. Причины реставрации 

монархии Стюартов. 

Политика короля Карла II: преследование сторонников революции, союз с Францией, 

уступки католицизму. Новая парламентская оппозиция королю. Закон о личной непри-

косновенности граждан («Хабеас корпус акт»). Возникновение группировок вигов и тори. 

Причины «Славной революции». Низложение короля Якова II. Избрание английским 

королем правителя Республики Соединенных Провинций Вильгельма Оранского. Билль о 

правах. Возникновение в Англии ограниченной (конституционной) монархии. Особенности 

английской конституции конца XVII—XVIII в., ее либеральный характер. Либерализм как 

течение общественной мысли. Свобода граждан — главное требование либералов. Уния 

Англии с Шотландией и образование Соединенного Королевства, или Великобритании. 

Возникновение парламентаризма. Правила и обычаи английского парламентаризма XVIII в. 

ТЕМА 6. ЕВРОПЕЙСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ XVI— ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. 

Создание в Европе единых и централизованных государств как предпосылка 

возникновения абсолютизма. Сущность абсолютизма, его пределы. Роль государственного 

аппарата.  Абсолютная  монархия  и  дворянство.   Свобода и вольности. Особенности 

абсолютизма в Англии и его крушение в результате революций XVII в. Усиление абсолю-

тизма во  Франции,  в  Испании,   монархии  Габсбургов  и Пруссии. Децентрализованные 

государства Европы (Священная Римская империя, Речь Посполитая). «Бюрократическая» 

монархия во Франции. Борьба французских королей из династии Бурбонов с 

аристократической оппозицией. Герцог Ришелье. Правление Людовика XIV — высшая 

точка в развитии французского абсолютизма. Отмена Нантского эдикта. Создание двора в 

Версале. Меры поощрения; промышленности и торговли. Жан Батист Кольбер. Регентство. 

Упадок абсолютизма в правление Людовика XV. 

«Империя»  Карла V — Австрия, Священная Римская империя и Испания с колониями 

под властью Габсбургов. Особенности абсолютизма в Испании в период правления 

Габсбургов.  Влияние временщиков.  Централизация Испании в правление королей из 

династии Бурбонов. «Лоскутная» монархия Габсбургов в центре Европы. Ее многонацио-

нальный характер. Особенности абсолютизма в Бранденбургско-Прусском государстве. 

ТЕМА 7. ВЕК НАУКИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ (3ч) 

Предпосылки научной революции XVII в. Роль эксперимента как метода познания 

природы. Открытия в области астрономии. Галилео Галилей. Философские идеи Фрэнсиса 

Бэкона. Первые академии наук. Обоснование Рене Декартом рационалистического метода 

познания. Научные достижения Исаака Ньютона. Наука и художественная культура. Новые 

художественные стили. Классицизм. Творения Палладио. Садово-парковое искусство. 

Литература и искусство классицизма во Франции. Жан Батист Мольер. Искусство барокко 

в Италии. Рококо. Творческая индивидуальность в искусстве XVII—XVIII вв. Художники 

Рембрандт, Диего Веласкес, Ватто. Композитор Иоганн Себастьян Бах. 

Просвещение как система воззрений и как общественное движение. Цели и задачи 

Просвещения. Нравственная философия просветителей. Их политические идеи: правовое 

государство, разделение властей, избирательные права граждан. Взгляды Томаса Гоббса, 

Джона Локка, Жан Жака Руссо. Экономические воззрения Адама Смита. Гуманизация 

уголовного права. 

Формы просветительского движения: преподавательская деятельность, книгоиздание и 

периодическая печать, аристократический салон. Художественная литература Просве-

щения. Произведения Даниеля Дефо, Джонатана Свифта, Шарля Монтескье, Вольтера, 

Пьера Бомарше, Иоганна Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера. Искусство Просвещения. 

Художник Луи Давид. Венская классическая школа музыки. Композитор Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

Особенности Просвещения в разных странах Европы. Раннее осуществление идеалов 

Просвещения в Великобритании. Просвещенный абсолютизм в странах континентальной 



Европы. Реформы Фридриха II в Пруссии. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II в 

монархии Габсбургов. Отставание Франции в области реформ от других стран. Неудача 

реформ Тюрго. Значение просвещенного абсолютизма. 

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII—XVIII вв. 2ч 

Религиозные, торговые и колониальные противоречия европейских государств. Их 

борьба с агрессией Османской империи. Стремление Габсбургов к мировому господству. 

Причины Тридцатилетней войны. Участие в ней различных государств. Роль наемных 

армий. Альбрехт Валленштейн. Причины вступления в войну Франции. Теория «естествен-

ных границ». Итоги Тридцатилетней войны. Возникновение в Европе равновесия (баланса) 

сил основных государств. Вестфальский мир и его значение: установление 

общепризнанных границ в Европе, укрепление самостоятельности отдельных германских 

государств, признание принципов веротерпимости и равноправия суверенных государств. 

Завершение освободительной войны Республики Соединенных Провинций. 

Баланс сил как основная предпосылка безопасности европейских государств. Причины 

захватнических войн. Династические притязания как повод для развязывания войн. 

Захватническая политика Франции в правление Людовика XIV. Колониальное 

соперничество европейских государств. Война за испанское наследство. Выход Швеции, 

Пруссии и России на арену европейской политики. Война за австрийское наследство. 

Причины Семилетней войны. «Дипломатическая революция». Европейский и колониаль-

ный театры военных действий. Нарушение баланса сил в результате Семилетней войны, 

разделов Польши и поражений Османской империи в войнах с Россией. 

ТЕМА 9. РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА XVIII в. (4ч) 

Колонизация европейцами Северной Америки. Общество и экономика колониальной 

Америки. Противоречия между колониями и метрополией. Причины Войны за не-

зависимость. Созыв Континентального конгресса. Декларация независимости США. 

Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Поддержка американских повстанцев иност-

ранными государствами. Конституция США. Билль о правах. Революционный характер 

Войны за независимость. 

Общественные противоречия во Франции. Привилегированные сословия. Третье 

сословие. Сопротивление реформам со стороны части чиновничества, аристократии и дво-

рянства. Политический и социальный кризис. Созыв Генеральных штатов. Возникновение 

Учредительного собрания. Начало революции. Взятие Бастилии. Муниципальная ре-

волюция. «Великий страх». Декларация прав человека и гражданина. Переезд короля, 

правительства и Учредительного собрания в Париж. 

Конституционные монархисты Мирабо, Барнав и Лафайет. Законодательство 

Учредительного собрания: отмена сеньориального строя в деревне и цехового строя в 

городах, решение о выкупе крестьянских повинностей, муниципальная реформа, введение 

метрической системы мер, гражданское устройство духовенства. Финансовая политика. 

Конституция 1791 г. Политические группировки и клубы. Якобинцы. Вареннский кризис. 

Расстановка сил в Законодательном собрании. Жирондисты Бриссо, Кондорсе. Монтаньяры 

Марат, Дантон. Международное положение революционной Франции. Начало войн 

Франции с европейскими государствами. Свержение монархии и установление республики. 

Борьба группировок в Национальном конвенте. Суд над Людовиком XVI и его казнь. 

Якобинцы и народные революционные движения. Ухудшение военного положения 

республики. Приход к власти якобинцев. Организация обороны республики. Законы 

Конвента о безвозмездной отмене крестьянских повинностей, о всеобщем максимуме и по-

дозрительных. Якобинская диктатура и террор. Революционный трибунал. Вожди 

якобинцев Максимильен Робеспьер, Жорж Кутон и Луи Сен-Жюст. 

Усиление якобинского террора. Переворот 9 термидора. Политика термидорианцев. 

Конституция 1795 г. Политика Директории. Походы генерала Бонапарта. Переворот 18— 

19 брюмера 1799 г. Значение Французской революции. 

ТЕМА 10. ГОСУДАРСТВА ВОСТОКА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В XVI—XVIII 

вв. 2ч 



Основные различия в путях развития стран Европы и Америки в начале Нового 

времени. Территориальное расширение Османской империи. Султан Сулейман I Велико-

лепный. Военная организация. Деспотическая власть султана. Условное землевладение. 

Янычары. Положение народов, подвластных Османской империи. Войны Османской 

Империи с европейскими государствами. Упадок могущества Османской империи. 

Восточный вопрос. Развитие государств Центральной Азии. Государство Сефевидов. 

Войны Сефевидов с Османской империей. Шииты и сунниты. Шах Аббас I. Общественные 

отношения. Сефевиды и Европа. Искусство мусульманских государств. 

Индия в началеXVI в. Политическая раздробленность. Общественные отношения. 

Противоречия между приверженцами ислама, индуизма и буддизма. Система каст. Великие 

Моголы. Сикхи. Европейская колонизация. Противоречия европейских государств из-за 

господства в Индии. Начало колонизации Китая. Маньчжурское завоевание. «Закрытие» 

Китая. Общественные отношения в цинском Китае, его государственное устройство. 

Конфуцианство. Самоизоляция Японии. Общественный и государственный строй Японии. 

СёгунатТокугава. Самураи. Особенности культуры стран Южной и Восточной Азии. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСТОРИИ XVI—XVIII вв.  

Противоречивый характер мирового развития. Колониальное угнетение народов Азии, 

Африки и Америки. Начало их отставания в экономическом и культурном развитии от 

народов Европы. Позитивные перемены в положении народов Европы. Накопление 

капитала. Передовые формы промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Возникновение единых централизованных суверенных государств. Начало сближения 

народов мира благодаря Великим географическим открытиям и подъему мировой торговли. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI -XVIII в. 7 класс (42 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ 1 Ч. 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ИВАНА 

ГРОЗНОГО. ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ.  

Тема 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI – XVII В. (4 Ч.) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова Борьба за власть. Борис Годунов. 

Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы. 

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

внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание 

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

Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало 

династии Романовых. 

 

Тема 2. РОССИЯ В XVII В. (9 ч.) 

Политически строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли 

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

государственного аппарата и армии.  

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли 

барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товаро-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие 

торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. Окончательное закрепощение 

крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

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



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

раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие 

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

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера кульутры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. 

Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. 

Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. 

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

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Повторение и обобщение. 

 

Тема 3. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. (9 ч.) 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. Великое 

посольство 1697 — 1698гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского 

каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

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

битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

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

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

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

научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. Создание 

Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой 

научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

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

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

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

 

Тема 4. РОССИЯ В 1725 — 1762 ГГ. (5 Ч) 

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735 

— 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. 

Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков. 

 

Тема 5. РОССИЯ В 1762 — 1801 ГГ. (11 Ч.) 



Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

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

программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы.  Сельское 

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

компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

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

А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

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

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

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

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. 

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

политика Павла I. 

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

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета. Становление 

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

Академические экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. 

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

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

просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский 

сентиментализм. Н.М.Карамзин. 

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

Гранатова. 

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

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. Портрет. 

А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в 

картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.Шубин. 

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

Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. В.И.Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И.Е.Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое обобщение  Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема       Количество часов  К.р, пр. р. 

1. Европа открывает мир 3  

2.  Старый порядок: экономика, общество, 

власть 

3 1 

3.Европа в 16-18 вв. 11 1 

4.Эпоха Просвещения. Время 

преобразований.  

Международные отношения в 16-18 вв. 

 

7 

1 

5. Страны Востока в 16-18 вв. 2 1 

   Тема Количество часов  К. р., пр.р. 

1.Россия в 17 веке 11 1 

2.Россия в первой четверти 18века 8 1 

3.Россия в 1725-1762годах 4 1 

4. Россия в 1762-1801 годах 10 2 

   



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1. Предметные результатыв 8 классе: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

3. Личностные результаты:  

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Начало индустриальной эпохи - 6 

Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. 

Традиционное общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX в. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная 

революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового 

рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик 

промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. 

«Вторая промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского 

хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и 

гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост 

пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение 

крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, её 

неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. 

Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы 

правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. 

Укрепление позиций парламентов. Появление массовых политических партий. Двух- 

партийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в 

жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как 

основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. 

Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики 

социализма и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность 

подобных проектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой борьбе 

и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. Социал-демократические партии. 

Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Век художественных исканий 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, 

секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные 



художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), 

живописи (Ж.-Л. Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. 

Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. 

Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. 

Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические функции. 

Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. 

Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и 

экспрессионисты. Искусство модерна.  

Образование и наука в XIX в. 

Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и 

высшего образования. «Читательская революция» и её причины. Развитие науки, её 

дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в 

физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Из- 

учение радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и 

теория относительности А. Эйнштейна. 

Французская революция и Наполеон - 4 

Французская революция XVIII в. 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, 

несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. 

Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против реформ. Решение о созыве 

сословного представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, 

жирондисты. Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. 

Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. Кон- 

ституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели революции: 

Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его 

комиссары. Установление режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 

термидора. Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги 

революции. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. 

Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. 

Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. 

Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой 

когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление 

Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская 



битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат империи. Война с Россией: 

причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, 

легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание 

Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё 

либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав 

и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции.  

Страны Европы и СШАдо последней трети XIXвека - 7 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная 

выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: 

путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. 

Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. 

Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского 

рабочего класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской 

аграрной структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. 

Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол 

французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского 

радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная хартия 1814 г. 

Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во 

Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. 

в итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. 

Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война 

Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская 

войны и завершение объединения Италии. 

Объединение Германии 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. 

Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. 

Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. 



Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. 

Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. 

Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три 

войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и провозглашение 

Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных 

национальностей. Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской 

экономики. Консервативный характер политической системы. Революция 1848 г. в 

Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут. Поражение 

революции. Попытки конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских 

народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая 

зависимость Турции. 

США до последней трети XIX в. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. 

Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. 

Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание 

президентом А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение 

Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский 

концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в 

первой половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. 

Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной 

активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание 

Англии. 

Азия, Африка и  Латинская Америка в XIX в - 5 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское 

владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. 

Изменение управления Индией. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба 

индийцев за независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к 

началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в 

Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. Афганистан к началу 

XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в 

Афганистане. 



Китай: от великой страны к полуколонии 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и 

«открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание 

тайпинов. ХунСюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто 

дней реформ». Японо-китайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» 

восстание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию. 

Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. 

Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, административные, 

образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промыш ленный 

переворот. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и 

признание в качестве первой азиатской великой державы. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. 

Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и 

Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за 

независимость 1810–1826 гг. С. Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских 

стран после освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. 

Особенности 

внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. 

Каудильизм. Стремление США к политическому контролю над странами Латинской 

Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. Политика «большой 

дубинки». 

Африка в XIX в. 

Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией 

Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба 

египтян против экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. 

Захват Египта Англией. Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её 

причины. Колониальные владения европейских стран в Африке. Эксплуатация местного 

населения. Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-

бурская война. Изучение африканского континента. Положительные стороны 

европейского проникновения в Африку. Роль христианской церкви. 

Страны Европы и США в последней трети XIX в -7ч 

Англия в последней трети XIX в. 

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. 

Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. 

Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. Ирландский 

вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 

Третья республика во Франции 



Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй империи. 

Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. 

Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело 

Дрейфуса. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического 

развития. Успехи отраслей «Второй промышленной революции». Переход к 

монополистическому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и 

борьба против социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. 

Рост национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. 

Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного 

характера экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. Ма- 

кедонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского 

полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации 

политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и 

протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы 

экономического развития. Государственный сектор экономики. Тяжёлые 

социальныеусловия и эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение 

индейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых 

отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. 

Рабочее и фермерское движение. 

Международные отношения на исходе XIX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис 

Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к 

«мировой политике». Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола 

Европы на два противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение 

ситуации на Балканах. Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение – 1 ч 

Россия в эпоху преобразований Петра I- 13 ч 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и 

место России в мире. 

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

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четвертиXVIIIв. 

 Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене. Культурное 

пространство империи в первой четверти 18в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные 

знания.Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи. 

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. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов – 12 ч 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России 

в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 



Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя при Екатерине II – 9 ч 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение. Внутренняя 

политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, и другие религии. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма.  Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения.  

Российская империя при Павле I – 2 ч 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

   Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.- 9 ч  

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIIIв. 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 

слоёв населения, особенности питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

Наименование  раздела, 

темы 

Из них (количество часов) 

Количество часов Контрольные 

работы 

Всеобщая история 28 6 

1 Начало индустриальной эпохи 6 1 

2 Французская революция и 

Наполеон 

4 1 

3 Страны Европы и США до 

последней трети XIX в. 

6 1 

4 Азия, Африка и Латинская Америка 

в  XIX веке 

5 1 

5 Страны Европы и США в 

последние десятилетия  XIX века 

6 1 

6 Итоговый урок по курсу 1 1 

История России 40 5 

1 Введение 1  

 

2 Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

13 1 

3 Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов 

6 1 

4 Российская империя при 

Екатерине II 

9 1 

5 Россия при Павле I 2  

6 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

9 1 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Предметные результатыв 9 классе:  

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории;  

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения истории в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями:  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий;  

группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

Работа с историческими источниками:  

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;  

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания.  

 



Описание (реконструкция):  

последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи;  

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.  

Анализ, объяснение:  

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

соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками:  

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

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

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

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры)  

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей  

способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  



способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями;  

способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива;  

способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  

способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат;  способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

 

2. Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;    

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

3. Личностные результаты:  

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  



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

народов, толерантность. 

 

Планируемые результаты изучения истории 9 класса: 

Ученик научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; • анализировать информацию из исторических 

источников  текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

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

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.;  

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы, революции, войны, образование новых государств); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. Выпускник получит возможность научиться: • используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.;  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  



 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.;  

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.) 

Введение. Новейшая история - период двух эпох: 1890 -1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее 

время. Модернизация.  

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в.  

Индустриальное Общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация.  

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.  

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале Х5Св. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло.  

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 

Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. Военные 

действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России.  

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918 г. 

Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой 

мировой войны.  



Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921-1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность системы.  

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых 

государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии  

Образование Югославии.  

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.  

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные 

отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-

американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. 

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. 

Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок 

левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.  

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г.Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.  

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика 

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства народного фронта.  

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.л 



Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя 

политика Германии.  

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма.  

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 

1911 -1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения под 

лозунгом Советов.  

Гражданская война 1928 -1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.  

Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного развития. Пути 

развития континента в XX столетий. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 

революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература  

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин - Рим - Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности.  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны.  

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. 

Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение союзников 

Сопротивления.  

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.  

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор.  



Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.  

Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970 - 1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Политическое развитие. Экономическая политика . 1970 - 2000 гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития 

в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных 

государств.  

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические 

и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.  

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая ответственность. Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика.  

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. 

Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании.  

Франция. Временный режим (1944 - 1946). Четвёртая республика (1946 - 1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика.  

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство Берлускони.  

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945 - 1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 

1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие 

ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис 

режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие 



объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая 

коалиций» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис 

тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной 

Европы. Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая 

терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970-2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.  

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946— 1949 гг. Выбор 

пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии. 1957-1976гг. 

«Культурная революция». 1966—1976тг. Китай в эпоху реформ и модернизации.  

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии.  

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 

гг. Гонка ядерных вооружений; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм.  

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. 

Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе 1960-2000 гг.  

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства 

в условиях глобализации.  



Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации.  

 

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (68 ч.) 

Россия в начале ХХ в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы.  

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 

дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 

И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.  

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

Россия в годы революции и гражданской войны  



Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-

экономическая политика советского государства.  

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. 

Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

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

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.  

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития 

страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.  



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

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 

1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

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

войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 

освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. 

Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский cоюз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 

репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

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

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



«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная 

жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

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

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

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

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. 

Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

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

«холодной войны». 



Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-

1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ.  

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

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

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 
 

№ 

 

Наименование  раздела, 

темы 

Из них (количество часов) 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Индустриальное общество 14 1 

2. Двухполюсный мир 10 1 

3. Постиндустриальное общество 10 1 

4. Россия в начале XX века 21 1 

5. СССР между мировыми войнами 12 1 

6. Великая Отечественная война и 

СССР в 50-80-е гг. 

21 1 

7. Перестройка и новая Россия 11 1 

8. Повторение 3 2 

Итого 102 9 

 

 

 

 


