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Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии   

учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная  

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015.  

 В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии 

основе  Примерной программы основного общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение"2015 г. 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс.- М. "Просвещение"2015г. 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. 7 класс.- М. 

"Просвещение"2016г. 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. 8 класс. - М. 

"Просвещение".2016г. 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2017г. 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2017г. 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2017г. 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"2017г. 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 



Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования: 

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

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

процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

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

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

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

общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. В 

данном курсе предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История 

Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного 

построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 

на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса 

отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 

ее роли в мировой истории. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональнаястрана в мире. Присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской 

идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С сознания. На учебном предмете уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 



ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.этим связана 

и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического  в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепцииявляется 

рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России 

созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 

отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих политических, историко-

культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный народ 

Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 

России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное 

использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, 

многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ представляет собой 

нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-экономической системой, территорией, 

историко-культурными ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая 

историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о многонациональном народе Российской 

Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство 

гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм 

включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как 

через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, 

диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, 

этнических культур многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. 

Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 



• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех 

представителей многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, 

а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. 

Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и 

проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к 

высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество. Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности многонационального народа 

Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира — гражданским 

обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории.  

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 



Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе 

работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. Личностно-деятельностное 

усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств 

и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

 

 

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет по 2 часа в 5-8 классах и 3 часа в 9 классе.  

 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории России с V по IX классы. 

Класс 
Общее количество 

часов 

История России. 

 
Всеобщая история. 

5 68 --- 68 

6 68 40 28 

7 68 40 28 

8 68 40 28 

9 102 60 42 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (курса) «История» 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

 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; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и 

охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 



 способность планировать и организовывать 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, планы, схемы, презентации, проекты); 

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

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном 

периоде всеобщей истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом 

источнике для изучения прошлого; 

 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 нашей эры» и «наша 

эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и 

обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

 уметь 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; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в 

том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории Древнего мира; 

 умения 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. 

 

 

 

6 КЛАСС 



Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предше- 

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, 

век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 



• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 



• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

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

о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 



• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 

и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение 

об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

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

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 

учителя); 



• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 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, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 

учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 

достижения целей; 



• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 



• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

 

 

Содержание  учебного  курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

 

Всеобщая история 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных 

верований. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет 

лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи 

 и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей». Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские 

игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до 

н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия 

при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на 

Восток.  В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  Завоевание 

Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. 



Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев 

Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи 

Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской 

империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами. 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских королевств. Государство 

франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье.Византийскаяимперия  и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение 

Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. 

  8класс 

Введение. Европа на рубеже XVII – XVIII вв.  Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в 

Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Начало европейской колонизации. 



 

9 класс 

 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. Становление индустриального 

общества. Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья 

республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две 

Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 

периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в. 

 

 

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Древние люди и их стоянки на 

территории современной России.  Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского 

государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине 

ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. 

Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV 

в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края. 



7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в начале XVI 

в.  Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в 

XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых Романовых.Внешнеполитические 

связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая 

политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 

гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных 

отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная 

политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.  Внутренняя 

политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, 

публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

9 класс 

 Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления 

на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  



Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 



Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  



 

 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
-Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

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

-Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Учебник. 7 класс. 

-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500 – 1800. 7 класс. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. Учебник. 8 класс. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

Дополнительная литература 

- Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. Волкова. М. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010. 

-Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. К.В.Волкова.: ВАКО. 

- Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. – М.: ВАКО. 
 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

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

событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 



• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

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

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 



• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

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

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности. 
 

 

 



 

                                               Календарно-тематическое планирование уроков Истории Древнего Мира в 5 классе - 68 часов. 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

Содержание курса Домашнее 

задание План Факт 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей.- 8 ч. 

1   Введение. Что 

изучает история 

Древнего мира.  

1 Что изучает история. Измерение времени в истории. Историческая карта. Источники 

исторических знаний.  

 

Стр. 6-8 

2   Древнейшие люди. 1 Древнейшие люди - наши далекие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния др. человека. Собирательство и охота. 

Овладение огнем. 

Параграф 

1.  

3   Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

1 Расселение древнейших людей. Строительство жилища. Охота как основной способ 

добычи пищи др. человека. Новые орудия труда. Человек разумный. Родовые 

общины.  

 

П.2  

4   Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1 Пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

П.3  

5   Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

1 Первые орудия труда земледельцев. Приручение животных. Скотоводство и 

изменения в жизни людей. Освоение ремесел. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. 

П.4 

6   Появление 

неравенства и знати.  

1 Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение плуга. От 

родовой общины  к соседской. Возникновение неравенства и знати. Выделение знати. 

П.5 

7   Урок обобщения по 

теме «Первобытное 

общество» 

Значение эпохи 

первобытности для 

человечества. 

1 Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности.  П.1-5. 

8   Счет лет в истории. 1 Как в древности считали года? Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. Лента времени как схема ориентировки в 

историческом времени. 

Гл.3 

Раздел 2. Народы и государства Древнего Востока – 20 ч. 

9   Государство на 1 Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. П.6 



берегах Нила. Земледельцы в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте.  

10   Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

1 Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система 

каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 

П.7 

11   Жизнь египетского 

вельможи. 

1 О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. 

Вельможа во дворце фараона. Отношение фараона и его вельмож. 

П.8  

12   Военные походы 

фараонов. 

1 Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска.  

П.9  

13   Религия древних 

египтян. 

1 Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Священные животные и 

боги. Представление древних египтян о «царстве мертвых». Фараон – сын Солнца. 

Безграничность власти фараона.  

П.10 

14   Искусство Древнего 

Египта. 

1 Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида 

фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Археологические открытия в 

гробницах.Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. 

  

П.11   

15   Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1 Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Школа 

подготовки писцов и жрецов. 

. 
П.12   

16   Урок обобщения  по 

теме:  

« Древний Египет». 

Достижения 

древних египтян. 

1 Достижения древних египтян. Неограниченная власть фараонов. Представления о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

 

П.6-12. 

17   Древнее Двуречье. 1 Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное земледелие. Шумерские города Ур и Урук. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни. Боги шумеров. Жрецы-ученые. Клинопись.. 

П.13  

18   Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

1 Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от 

бога Шамаша. Представления о законах Хаммурапи как о законах богов. Узаконенная 

традиция суда над преступниками. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках.  

  

П.14  

19   Финикийские 

мореплаватели 

1 География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

П.15 

20   Библейские 

сказания 

1 Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и 

быт древнееврейских общин. Библия как история и предания еврейских племен. 

Переход к единобожию. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

 

П.16  



сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог дает законы 

народу. 

21   Древнееврейское 

царство и его 

правители. 

1 Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве.  

П.17 

22 

 

  Ассирийская 

держава. 

1 Начало обработки железа и последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийское войско и конница.Завоевания ассирийских царей. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Гибель Ассирийской державы. 

 

П.18  

23   Персидская держава 

«царя царей». 

1 Три великих царства в Западной Азии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий.Образование Персидской державы:(завоевания Лидии, Мидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Войско 

персидского царя. 

П.19 

24   Природа и люди 

Древней Индии. 

1 Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли 

на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

  

 

  П.20 

25   Индийские касты. 1 Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество неравных. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги.Возникновение буддизма.Объединение Индии царем 

Ашока. 

П.21 

26   Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций. 

1 Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость – в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. 

  

 

П.22  

27   Первый властелин 

единого Китая. 

1 Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 

территории государства Цинь Шихуана. Возмущение народа. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

П.23  

28   Урок обобщения по 

теме: « Древний 

Восток». 

1 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.   

П.13-23. 

                                                                                                Раздел 3 Древняя Греция - 21 ч. 

29   Греки и критяне. 1 Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

 

П.24 

30   Микены и Троя. 1 В крепостных Микенах. Местонахождение. Каменные Львиные ворота. Облик города П.25 



– крепости. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

31   Поэма Гомера 

«Илиада». 

1 Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 

Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. 

П.26  

32   Поэма Гомера 

«Одиссея». 

1 География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у 

царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

П.27 

33   Религия древних 

греков 

1 Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования 

греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Персефоне и Деметре. Миф о 

Прометее. Мифы  о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 

П.28  

34   Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

1 География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. 

Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев 

и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Законы Драконта. Долговое рабство.  

П.29  

35   Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Демос восстает против знати. Демократические законы Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

П.30  

36   Древняя Спарта 1 Реография, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта – военный лагерь . образ жизни и правила поведения спартиатов. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. 

П.31 

37   Основание 

греческих колоний.  

1 Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. 

 

П.32  

38   Олимпийские  игры 

в древности. 

1 Праздник, объединявший эллинов. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Легенды о знаменитых атлетах. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

  

П.33   

39   Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве. 

1 Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. 

Марафонская битва. Победа афинян в марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

П.34  

40   Нашествие 

персидских войск 

на Элладу 

1 Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на 

военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в 

Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев и царя Леонида. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром 

 

П.35 



сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков.  

41- 

42 

  В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

В городе богини 

Афины. 

2 В военных  и торговых гаванях Пирея.  Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. 

Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик и его жители. 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его Афина.  

 

 

П.36- 37. 

43   В афинских школах 

и гимнасиях. 

1 Воспитание детей педагогами. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптуры Мирона и Поликлета и 

спортивные достижения учащихся палестры. Обучение красноречию. 

П.38 

44   В театре Диониса 1 Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

П.39  

45   Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Сущность афинской демократии в V в. До н.э. выборы на общественные должности в 

Афинах.Полномочия и роль Народного собрания. Совет пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла. 

 

П.40  

46   Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчета 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

П.41 

47   Поход Александра 

Македонско-го на 

Восток. 

1 Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Победа при Гавгамелах. 

Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. 

Возвращение в Вавилон.  

П.42 

48   В Александрии 

Египетской. 

1 Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра. Фаросский маяк – одно 

из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

. 
П.43  

49   Урок обобщения  по 

теме: «Древняя 

Греция».  

1 Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

 

Раздел 4. Древний Рим - 17 ч. 

50   Древнейший Рим. 1 Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима. Город 

на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

П.44 

51   Завоевание Римом 1 Возникновение  республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. П.45  



Италии. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа.Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

52   Устройство 

Римской 

республики. 

1 Плебеи – равноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух 

консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян.  

П.46 

53   Вторая война Рима 

с Карфагеном. 

1 Карфаген -стратегический узел в Западном Средиземноморье.Первые победы Рима 

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

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

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима  Западном Средиземноморье. 

  

П.47 

54   Установление 

господства Рима во 

всем Восточном 

Средиземно-морье. 

1 Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон 

– автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – 

провинция Рима. 

 

П.48 

55   Рабство в Древнем 

Риме. 

1 Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

П.49 

56   Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества 

бедняками.Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх.Принятие 

земельного закона Тиберия  Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх-продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

П.50 

57   Восстание Спартака 1 Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие к свободе. 

Обеспокоенность римского Сената небывалым размахом восстания. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

П.51 

58   Единовластие 

Цезаря в Риме. 

1 Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей.Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате.    

П.52 

59   Установление 

империи  в Риме. 

1 Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония 

и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в 

империю.  

П.53  



60   Соседи Римской 

империи. 

1 Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные 

враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 

народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. 

П.54  

61   Рим при императоре 

Нероне. 

 Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет доносительства. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание и гибель Нерона. 

П.55  

62   Первые христиане и 

их учение 

1 Проповедник Иисус из Палестины. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан.  

П.56  

63   Расцвет Римской 

империи во II веке. 

1 Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление 

Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна – 

последние завоевания римлян. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство в провинциях империи. 

П.57  

64   Вечный город и его 

жители 

1 Все дороги ведут в Рим.Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах.Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

  

П.58 

65   Римская империя 

при Константине 

1 Рим и варвары. Правление Константина. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Признание христианства. Усиление влияния 

римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток.  

П.59  

66   Взятие Рима 

варварами 

1 Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наемники в 

римской армии. Взятие Рима готами. Падение Западной Римской империи. 

Византия как преемница Римской империи. Конец эпохи античности. 

П.60  

67   Урок обобщения  по 

теме: «Древний 

Рим.» 

1 Признаки цивилизации Рима и Греции. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении гос-вом. 

 

68   Итоговое 

повторение 

1 Отличие греческого полиса и Римской республики от государств  Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 
 

 

 



Календарно –тематическое планирование уроков истории  в 6 классе (68 часов.) 

№ Дата 

проведения 

Раздел/ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Элементы содержания Домашнее 

задание 

План. факт 

      История средних веков.- 28 часов. Раздел 1:Становление средневековой Европы в 6 -11-веках. – 5 часов. 

1   Введение. Живое 

средневековье 

1 Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. Исторические 

источники. 

Стр.5-7. 

2   Образование варварских 

королевств. Государство 

франков. Христианская 

церковь. 

1 Франки: расселение, занятия, хозяйственное и общественное устройство. Появление 

государства. Король Хлодвиг.  Христианская церковь. Монастыри. 

П.1-2. 

3   Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

1 Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Франкская империя и её распад. 

Междоусобные войны. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 

П.3. 

4   Феодальная 

раздробленность в 

Западной  Европе в 9 – 11 

веках. 

1  Слабость королевской власти во Франции. Священная Римская империя. 

Феодальная лестница. 

П.4. 

5   Англия в раннее 

средневековье. 

1 Англия в раннее средневековье; англосаксы и норманнское завоевание. П.5. 

                                                                                    Раздел 2. Византийская империя и славяне в 6 – 11 веках.- 2 часа 

6   Византия при Юстиниане. 

Борьба императора с 

внешними врагами. 

1 Территория, хозяйство, государственное устройство Византии. Византийские 

императоры. Юстиниан и его реформы. Вторжения славян и арабов. 

П.6. 



7   Культура Византии. 

Образование славянских 

государств. 

1 Культура Византии. Расселение славян. Занятия и образ жизни Болгарское 

государство. Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий.  

 

П.7-8. 

                                                                                    Раздел 3. Арабы в 6 – 11 веках.-2 часа. 

8   Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. 

1 Расселение, занятия арабских племен. Мухаммед и рождение ислама. Завоевания 

арабов в Азии, Северной Африке, Европе. Распространение ислама.  

П.9. 

9   Культура стран халифата. 1 Культура арабов и её влияние на завоёванные страны и народы. П.10. 

                                       Раздел 4. Феодалы , крестьяне, города в Западной и Центральной  Европе.-4 часа. 

10   Средневековая деревня и 

её обитатели. 

1 Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское хозяйство. Феодальная зависимость и 

повинности. Крестьянская община 

П.11. 

11   В рыцарском замке. 1 Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения рыцарей. Правила поведения 

рыцарей. Феодальное землевладение. Феодальная знать. 

П.12. 

12   Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

1 Возникновение городов. Города – центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и 

гильдии.  

Городские сословия. Городское управление. Жизнь и быт горожан. Средневековые 

города – республики 

П.13. 

13   Торговля в средневековом 

городе. Горожане и их 

образ жизни. 

1 Города – центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии.   

П.14-15. 

                                                                                    Раздел 5. Католическая церковь в 11  - 13 веках. Крестовые походы.- 2 часа. 

14   Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1 Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители 

церковь. Ересь и преследование еретиков.  

П.16. 

15   Крестовые походы. 1 Крестовые походы феодалов и их последствия. Крестовые походы бедноты. П.17. 



Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Востока против крестоносцев. 

                                                                                    Раздел 6. Образование централизованных государств в Западной Европе в 11 – 15 веках.- 5часов. 

16   Как происходило 

объединение Франции. 

1 Усиление королевской власти. Сословно-представительная монархия; Генеральные 

Штаты. Первые успехи объединения.  

П.18. 

17   Что англичане считают 

началом своих свобод. 

1 Нормандское завоевание. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Сословная монархия. Экономическое и социальное развитие страны 

П.19. 

18   Столетняя война. 

Усиление королевской 

власти в конце 15 века во 

Франции и в Англии. 

1 Причины войны и повод к ней. Итоги и последствия Столетней войны. Завершение 

объединения Франции. Образование централизованного государства. Война Алой и 

Белой розы в Англии. Генрих VIII. 

П.20-21. 

19   Реконкиста и образование 

централизованного 

государства на 

Пиренейском 

полуострове. 

1  Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. 

Введение инквизиции в Испании. 

П.22. 

20   Государства, оставшиеся 

раздробленными – 

Германия и Италия 

1 Территориальные княжества в Германии. Натиск на Восток. Союзы городов. 

Городские республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во 

Флоренции.  

  

П.23. 

  

 

 

                                                                                    Раздел 7. Славянские государства и Византия в 14 – 15 веках.-2 часа. 

21   Гуситское движение в 

Чехии. 

1 Чехия в XIV веке. Ян Гус. Гуситские войны, их значение. Народное войско. 

 

П.24. 

22   Завоевание турками - 

османами Балканского 

1 Балканские страны перед завоеванием. Завоевания турок-османов. Битва на Косовом 

поле. Гибель Византии.  

П.25. 



полуострова.  

                                                                                    Раздел 8.Культура Западной Европы в средние века.- 4 часа. 

23   Образование и 

философия. 

1 Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Наука и образование. Появление университетов. Развитие знаний и 

церковь.  

 

П.26. 

24   Средневековая 

литература. 

1 Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. П.27. 

25   Средневековое искусство. 

Культура раннего 

возрождения в Италии. 

1 Возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. Гуманизм. Искусство 

раннего Возрождения. 

П.28-29. 

26   Научные открытия и 

изобретения. 

1 Развитие науки и технике. Появление огнестрельного оружия. Развитие 

мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

П.30. 

                                                                                     Раздел 9.Народы  Азии, Америки и Африки в средние века.-2 часа. 

27   Средневековая Азия. 

Китай, Индия, Япония. 

1 Император и подданные. Крестьянская война. Китай под властью монголов. Борьба 

против завоевателей. Культура средневекового Китая. 

Индийские княжества. Вторжение мусульман. Делийский султанат. Культура 

Индии. 

П.31. 

28   Государства и народы 

Африки  и доколумбовой 

Америки. 

1 Народы Америки. Государства. Культура. Государства и народы Африки. П.32. 

                             История России. От Древней Руси к Российскому государству ( с древности до конца 15 века) - 40 часов. 

                                             Раздел 1: Народы и государства на территории нашей страны в древности.- 6 часов. 

29   Введение. Наша Родина – 

Россия. 

1 История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

российской истории. Факторы самобытности Природный фактор. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской истории.  

СТР.3-5 



30   Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

1 Появление расселение человека на территории современной России. Древнейшие 

стоянки человека на территории современной России.  Зарождение родового строя. 

Совершенствование орудий труда.  

 

П.1. 

31   Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 Неолитическая революция. Зарождение земледелия, скотоводства и ремесла. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племён. Появления первых городов. Распад первобытного строя. 

П.1. 

32   Образование первых 

государств. 

1 Древние государства: греческие города-государства Северного Причерноморья, 

Скифы, Дербент, Тюркский и Хазарский каганат, Великая Булгария, финно-угры.  

Великое переселение народов в судьбах народов нашей страны. 

 

П.2. 

33   Восточные славяне и их 

соседи. 

1 Происхождение восточных славян. Восточные славяне: крупнейшие союзы, 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними народами и государствами. 

П.3. 

34   Урок обобщения по 

теме"Народы и 

государства на 

территории нашей страны 

в древности". 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме "Народы и государства на территории 

нашей страны в древности". 

П.1-3. 

Раздел 2: Русь в 9-первой половине 12 века. - 11 ч         

35   Первые известия о Руси. 1 Происхождение народа Русь. «Повесть временных лет». Норманская и 

антинорманская теории. Исторические источники. 

П.4. 

36   Становление 

Древнерусского 

государства. 

1 Предпосылки, причины, значение образования государства у восточных славян. 

Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности 

— Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. 

Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. Первые русские 

князья. 

П.5. 

37   Становление 

Древнерусского 

государства. 

1 Первые русские князья. П.5. 



38   Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. 

1 Начало правления Владимира. Причина принятия христианства на Руси. Христианство и 

язычество. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия 

христианства. 

П.6. 

39   Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

1 Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя политика 

Ярослава. Управление государством. Внешняя политика. Международный авторитет Руси. 

 

 

 

П.7. 

40   Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. Любечский съезд. Владимир Мономах. П.8. 

41   Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. 

1 Формирование древнерусской народности. Хозяйственный и общественный строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Свободное и зависимое население. Появление вотчин. Церковная организация, монастыри. 

Древнерусские подвижники и святые. 

П.9. 

42   Культурное пространство 

Европы и культура Руси. 

1 Важнейшие черты культуры Стран Европы в IX-XII в. Истоки и особенности 

развития древнерусской культуры.Устное народное творчество. Христианские 

основы древнерусского искусства.Иконы.Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, 

хождение).  

 

П.10. 

43   Повседневная жизнь 

населения. 

1 Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. Быт и образ жизни 

земледельческого населения 

П.11. 

44   Место и роль Руси в 

Европе. 

1  Европа в IX-XI. Отношения с Византией, Центральной, Западной и Северной Европой, со 

степью и странами Востока. Место Руси в Международной торговле.  

 

 

45   Урок обобщения по 

теме:"Древняя Русь в IX  -

первой половине XII  

века." 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Древняя Русь в IX  - первой половине 

XII вв.».  

П.4-11. 

                                                                              Раздел 3: Русь в середине 12- начале 13 века. - 5 ч       

46   Политическая 1 Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского 

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

П.12. 



раздробленность на Руси. и земель. Межкняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. 

47   Владимиро-Суздальское 

княжество. 

1 Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных 

землях. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, их внутренняя и внешняя политика. Культура Владимиро-Суздальского 

княжества 

П.13. 

48   Новгородская республика. 1 Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. 

Особенности социальной структуры, политического устройства, культуры 

Новгородской земли.  

 

П.14. 

49   Южные и юго-западные 

русские княжества. 

1 Особенности географического положения и политического, социально-

экономического, культурного развития Киевского, Черниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского княжеств. 

П.14. 

50   Урок обобщения по 

теме:"Русь в середине 12- 

начале 13 века". 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Русские земли в период политической 

раздробленности» 

П.12-14. 

                                                                                     Раздел 4:  Русские земли в середине 13-14 веках. - 10 ч 

51   Монгольская империя и 

изменение политической 

карты мира. 

1 Создание державы Чингисхана. Походы Чингисхана. Сражение на реке Калке. 

Наследие Монгольской империи. 

П.15. 

52   Батыево нашествие на 

Русь. 

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

Героическая оборона Москвы.Разгром Владимирского княжества. Поход на 

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

Русь и Центральную Европу.  

П.16. 

53   Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом. 

1 Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

 

  

П.17. 

54   Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. 

1 Образование Золотой Орды. Народы, экономика, культура Золотой Орды. 

Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского 

населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

П.18. 



55   Литовское государство и 

Русь. 

1 Формирование и устройство Литовского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Литовского государства. Конфессиональная политика литовских князей. 

Значение присоединения русских земель к Литве 

П.19. 

56   Усиление Московского 

княжества. 

1 Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси 

на рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление 

Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы.  

П.20. 

57   Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1 Борьба Москвы за политическое первенство. Взаимоотношения Москвы с Золотой 

Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Княжеская 

власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Куликовская битва и 

её историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

П.21. 

58   Развитие культуры в 

русских землях во второй 

половине XII—XIIIвеков. 

1 Особенности культуры XII—XIIIвеков. Общерусское культурное единство и 

образование местных школ. Литературные произведения.  «Слово о полку 

Игореве». Местные стилевые особенности в архитектуре и живописи. Резьба по 

камню. Влияние ордынского владычества на русскую культуру 

П.22. 

59   Родной край в истории и 

культуре Руси. 

1 История Самарской области в древности и в период раздробленности русских 

земель. 

 

П.3. 

60   Урок обобщения по теме: 

«Русские земли  в 

середине XIII-XIV вв.» 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Русские земли  в середине XIII-XIV 

вв.» 

П.15-22. 

                                                                                    Раздел 5: Формирование единого Русского государства. - 8 ч 

61   Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV    века. 

1 Мир и  русские земли к началу XV века. Генуэзские колонии в Причерноморье. 

Централизация в Западной Европе и русских землях. Упадок Византии и его 

последствия.  

П.23. 

62   Московское княжество в 

первой половине XV  

века. 

1 Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., её значение для процесса 

объединения русских земель 

П.24. 

63   Распад Золотой Орды и 

его последствия. 

1 Распад Золотой Орды. Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых 

государств на юго-востоке  и их взаимоотношения с Русью. 

П.25. 



64   Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV века. 

1 Присоединение Новгорода.  

Ликвидация ордынского владычества на Руси. Иван III. Хан Ахмад. Стояние на р. 

Угра. Присоединение Тверского княжества. Завершение объединения русских 

земель.  

 

 

 

П.26. 

65   Русская православная 

церковь и государство в - 

XV начале  XVI веков. 

1 Изменения в положении Русской православной церкви. Флорентийская уния. 

Монастыри и их роль.Ереси.  Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва – Третий 

Рим». 

П.26. 

66   Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV  века. 

1 Знатные люди. Помещики.  Крестьяне. Горожане,  казачество.  

Судебник Ивана III. 

П.27. 

67   Формирование 

культурного пространства 

единого Российского 

государства. 

1 Особенности русской культуры. Общественная мысль и летописание. Литература. 

Зодчество. Живопись.  

П.27. 

68   Урок обобщения по 

теме:"Формирование 

единого Русского 

государства." 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме «Формирование единого Русского 

государства» 

П.23-27. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Календарно –тематическое планирование уроков истории  в 7 классе - 68 часов. 

№ Дата 

проведения 

Раздел/ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Элементы содержания Домашн

ее 

задание 
Пл

ан 

факт 

      История нового времени - 28 часов. Раздел 1: Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. - 19 ч 

1   От средневековья к новому 

времени. 

1 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Стр.3-8. 

2-3   Технические открытия и 

выход к мировому океану. 

Великие географические 

открытия. 

2 Новые изобретения и усовершенствования Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, 

Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. 

Колониальные захваты.. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. 

Дрейк. 

П.1-2. 

4-5   Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках. 

Абсолютизм в Европе 

2  Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал 

Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

 

П.3. 

6-7   Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

2 Зарождение капиталистических отношений. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. Рождение капитализма. 

 

П.4. 

8   Европейское общество в 

раннее Новое время. 

1  Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия нового времени. 

Крестьянство Новое дворянство. Наемные рабочие. 

П.5. 



9   Повседневная жизнь. 1 Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия нового времени. 

Крестьянство Новое дворянство. Наемные рабочие. 

П.6. 

10   Великие гуманисты Европы. 1 Эпоха Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 

Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

П.7. 

11    Мир художественной 

культуры Возрождения. 

1 Эпоха Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 

Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

П.8-9. 

12   Возрождение новой 

европейской науки. 

1 Рождение новой науки. Возникновение научной картины мира. Изменения 

взглядов человека на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

 

П.10. 

13   Начало реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1 Реформация и контрреформация. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. 

Лойола. Распространение идей Реформации в Европе. 

П.11. 

14-

15 

  Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

2 Реформация и контрреформация. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. И. 

Лойола. Распространение идей Реформации в Европе. 

П.12. 

16   Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

морях. 

1 Начало реформации в Англии. Генрих VII. Религиозный реформатор. Мария 

Кровавая. Попытки контрреформации. Правления Елизаветы I, итоги ее 

царствования. 

  

П.13. 

17-

18 

  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1 Религиозные войны и абсолютная монархия . Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Реформы Ришелье. 

П.14. 

                                                                           Раздел 2: Первые революции Нового времени. Международные отношения – 9  ч.                 

19   Урок обобщения» Мир в 

начале нового времени». 

1  П.1-14. 



20-

21 

  Освободительная борьба в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединённых 

провинций. 

2 Нидерландская буржуазная революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов.      

П.15. 

22-

23 

  Революция в Англии.  2 Английская буржуазная революция. Установление парламентской монархии. 

Англия в первой половине  XVII в. Движения протеста. Протекторат Кромвеля.  

Реставрация Стюартов «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской  

монархии. 

П.16. 

24-

25 

  Путь к парламентской 

монархии. 

2 Английская буржуазная революция. Установление парламентской монархии. 

Англия в первой половине  XVII в. Движения протеста. Протекторат Кромвеля.  

Реставрация Стюартов «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской  

монархии. 

П.17. 

26   Международные отношения 

в XVI-XVII веках. 

1 Международные отношения. Причины международных конфликтов.  Организация 

европейских армии и их вооружения. Первая общеевропейская война. Условия  

Вестфальского мира. Последствие войны для европейского населения.   

 

П.18. 

27   Урок обобщения» Первые 

революции нового времени». 

1  П.15-18. 

28   Итоговое обобщение» Мир в 

XVI-XVII веках.  

   

                                                                                  История России. Конец XVI-XVIII век - 40 часов. 

                                                                                                   Раздел 3: Россия в XVI веке. - 20 ч 

29   Введение в изучение курса 

«История России». 

1   

30   Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических от- 

крытий 

1 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

П.1. 



 

31   Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

 

1 Основные группы населения России в начале XVI века, их занятия. Хозяйство 

России в начале XVI века. 

 

П.2. 

32   Формирование единых 

государств в Европе и 

России 

 

1 Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Формирование единого Российского государства при Иване III. 

 

П.3. 

33    Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 

1 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

П.4. 

34   Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 

1 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

П.4. 

35   Внешняя политика Рос- 

сийского государства в 

первой тре- 

ти XVI в. 

 

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

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

 

П.5. 

36   Начало правления Ива- 

на IV. 

1 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. 

 

П.6. 

37   Реформы Избранной рады 1 Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

 

П6. 



38   Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири 

в середине XVI в. 

 

1 Многонациональный состав населения Русского государства. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Стр.50-

57. 

39   Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в. 

 

1 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. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири 

П.7. 

40   Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в. 

 

1 Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. 

П.8. 

41   Российское общество 

XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

 

1 Социальная структура российского общества. Дворянство. Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

 

П.9. 

42   Народ России во второй 

половине XVI в  

1  Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. Формирование новой 

администрации. Освоение русскими присоединенных земель. Проблема 

вероисповедания на присоединенных землях. 

Стр.76-

80. 

43   Опричнина 1 Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

 

П.10. 

44    Опричнина 1 Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

П.10. 

П.11. 



 

 

45   Россия в конце XVI в. 1 Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

46   Церковь и государство 

в XVI в. 

1 Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества.Сосуществование религий. 

П.12. 

47   Культура и повседневная 

жизнь народов России 

в XVI в. 

1 Культура народов России в XVI в.: просвещение, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

С.100-

110. 

48   Урок обобщения по теме:» 

Россия 

в XVI в.» 

1 Повторение и  обобщение по теме «Россия в XVI в.»  

                                                                                  Раздел 4: Смутное время. Россия при первых Романовых- 20 ч. 

                                                   

 

49   Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII в. 

 

1  Россия и Европа в начале XVII в. 

 

П.13. 

50   Смута в Российском 

государстве 

1 Смутное время, дискуссия о его причинах.Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство 

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. 

П.14. 

51   Смута в Российском 

государстве 

1 Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский.  

 

П.15. 



52   Окончание Смутного 

времени 

 

1 Борьба против внешней экспансии. Народные ополчения.  Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы.Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Начало династии Романовых. Итоги Смутного времени.   

 

П.16. 

53   Экономическое развитие 

России в XVII в. 

 

1 Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

 

П.17. 

54   Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

 

1 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Перемены в государственном устройстве 

П.18. 

55   Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

 

 

1 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

 

П.19. 

56   Народные движения в 

XVII в. 

 

1 Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 

П.20. 

57   Россия в системе 

международных отношений 

 

1 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Отношения России со странами Западной Европы. Войны 

с Речью Посполитой. Войны с Османской империей, Крымским ханством. 

Отношения России со странами Востока. 

П.21. 

58   Россия в системе 

международных отношений 

 

1 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Отношения России со странами Западной Европы. Войны 

с Речью Посполитой. Войны с Османской империей, Крымским ханством. 

Отношения России со странами Востока. 

П.22. 

59   «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины 

в состав России 

1 Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

П.23. 



 

60   Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха 

Никона и раскол 

 

1 Раскол в Русской православной церкви. 

 

  

 

П.24. 

61   Народы России в 

XVII в. 

1 Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

С.81-88. 

62   Народы России в 

XVII в. 

1 Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

С.81-88. 

63   Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

 

1 Русские географические открытия XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. Походы на Дальний Восток 

П.25. 

64   Культура народов России 

в XVII в. 

 

1 Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты».  

 

 

П.26. 

65   Cословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. 

 

1 Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.  

 

С.103-

112. 

66   Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири 

и Северного Кавказа в XVII 

в. 

 

1 Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Повседневная жизнь народов России. Межэтнические отношения. 

С.113-

121. 

67   Урок обобщения по теме 

«Смутное время. Россия при 

1 Повторение и  обобщение по теме: «Смутное время. Россия при первых 

Романовых». 

 



первых Романовых». 

68   Итоговое обобщение. 1 Итоговое повторение и обобщение по курсу «История России в XVI - XVII вв.»  

 

 

                                                                        Календарно –тематическое планирование уроков истории  в 8 классе - 68 часов. 

№ Дата 

проведения 

Раздел/ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Элементы содержания Домашнее 

задание 

Пла

н 

фак

т 

      История нового времени - 28 часов. Раздел 1: Эпоха просвещения. Время преобразований. - 20 ч. 

1-2   Введение.  Европа на рубеже 

17-18 веков. 

2  П.18-19. 

3-4   Великие просветители Европы. 2 Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Изменения 

взглядов человека на общество . Локк Д Французское Просвещение. Вольтер. 

Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

П.20. 

5-6   Мир художественной культуры 

просвещения. 

2  Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Изменения 

взглядов человека на общество . Локк Д Французское Просвещение. Вольтер. 

Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

П.21. 

7-8   На пути к индустриальной эре. 2 Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности, социальные последствия.         

 

П.22. 



9-

10 

  Английские колонии в 

Северной Америке. 

2 Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

 

П.23. 

11   Война за независимость. 1 Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. 

П.24. 

12-

13 

  Создание Соединённых Штатов 

Америки. 

2 Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

 

П.24. 

14-

15 

  Франция в XVIII веке. 

Причины и начало Великой 

французской революции. 

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

политического развития.   

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. 

П.25. 

16-

17 

  Французская революция. От 

монархии к республике. 

2 Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии.Революционный террор. 

Якобинская диктатура.Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

П.26. 

18-

19 

  От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

2 Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 

М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

П.27. 

20   Урок обобщения по 

теме»Эпоха просвещения. 

Время преобразований». 

1  П.20-27. 

                                              Раздел 2: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. - 8 ч 



21-

22 

  Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. 

2 Основные черты традиционного общества: государство – верховный 

собственник земли. Сословный строй. религии Востока.  

 

П.28. 

23-

24 

  Государства Востока. 2 Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии.  

П.29. 

25-

26 

  Государства Востока: Начало 

европейской колонизации. 

2 Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии.  

П.30. 

27   Урок обобщения по теме» 

Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации». 

1 Повторение, обобщение и контроль по теме» Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации». 

П.28-30. 

28   Итоговое обобщение: 

Основные проблемы и 

ключевые события раннего 

Нового времени.  

1 Повторение, обобщение и контроль по теме " Основные проблемы и 

ключевые события раннего Нового времени  

 

 

 

 

                                                      История России – 18 век. 40 часов. Раздел 3: Россия в эпоху преобразований Петра I. - 14 ч. 

29   Введение. У истоков 

российской модернизации. 

 Хронология и сущность нового этапа российской истории. Стр.4-5. 



30   Россия и Европа в конце XVII 

в. 

1 Усиление османской угрозы Европе.Россия в борьбе с Турцией и Крымским 

ханством. Россия и Священная лига.Борьба Франции за господство в 

Европе.Балтийский вопрос 

 

П.1. 

31   Предпосылки Петровских 

реформ 

1 Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 

П.2. 

32   Начало правления Петра I 1 Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

   

П.3. 

33   Великая Северная война 

1700—1721 гг. 

1 Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. 

 П.4. 

34   Реформы управления Петра I 1 Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

СанктПетербург — новая столица.Первые гвардейские полки. Создание 

регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

 

 
  

П.5. 

35   Экономическая политика 

Петра I 

1 Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

П.6. 

36   Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

1 Дворянское сословие. Города и горожане. Положение крестьян. Первая 

перепись податного населения («ревизия») 1718-1724 гг. 

 

 

П.7. 

37   Церковная реформа. 

Положение традиционных 

1 Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

 

П.8. 



конфессий 

38   Социальные и национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

 Составление таблицы «Народные движения в России XVII в.». 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

 

П.9.  

39   Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ 

1 Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов 

П.10. 

40   Повседневная жизнь и быт 

при Петре I 

1 Повседневная жизнь  

и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства.  Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

 

 

П.11. 

41   Значение петровских 

преобразований в истории 

страны 

1 Итоги, последствия и значение петровских преобразований П.12. 

42   Урок обобщения по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 Систематизация и обоб- 

щение материала 

Контрольный тест. 

 

                                                                        Раздел 4: Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. - 6 ч. 

43   Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

1 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров 

П.13. 

44   Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

1 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров 

П.14. 

45   Внутренняя политика и 

экономика России в 1725—

1762 гг. 

1 Система управления страной. Фаворитизм. Канцелярия тайных розыскных 

дел. Укрепление позиций дворянства. Посессионные крестьяне. 

П.15. 

46   Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. 

1 Участие России в войне за польское наследство 1733-1735 гг. Семилетняя 

война: причины, итоги. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

 

П.16. 

47   Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

1 Национальная политика. Расселение колонистов в Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Стр.105-

108. 



 

48   Урок обобщения по теме 

«Россия при наследниках 

Петра I» 

1 Систематизация и обоб- 

щение материала 

Контрольный тест. 

П.13-16. 

                                                                                        Раздел 5: Российская империя при Екатерине II. - 9 ч. 

49   Россия в системе 

международных отношений 

1 Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения России с Турцией и 

Крымом. 

П.17. 

50   Внутренняя политика 

Екатерины II 

1  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

П.18. 

51   Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

1 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. 

 

П.19. 

52   Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII в. 

1  «Золотой век» дворянства: льготы и поддержка со стороны Екатерины II. 

Расслоение крестьянства: зажиточные крестьяне, государственные, приписные 

и др.»Среднего рода люди». 

 

П.20. 

53   Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

 

П.21. 

54   Народы России. Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

1 Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества. 

 

Стр.32-

38. 

55   Внешняя политика Екатерины 

II 

1 Составление схем войн по заданному алгоритму. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Русско-турецкие 

войны. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск 

под их руководством 

 

П.22. 



56   Начало освоения Новороссии 

и Крыма 

1 Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Поездка 

Екатерины II по Новороссии и Крыму. 

 

П.23. 

57   Урок обобщения по теме 

«Российская империя при 

Екатерине II» 

1 Систематизация и обоб- 

щение материала 

Контрольный тест. 

П.17-23. 

                                                                                                Раздел 6: Россия при Павле I. - 2 ч. 

58   Внутренняя политика Павла I. 1 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. 

П.24. 

59   Внешняя политика Павла I. 1 Выбор внешнеполитического курса. Покровительство Мальтийскому ордену. 

Итальянский и Швейцарский поход Суворова. 

 

П.25. 

                                                                               Раздел 7: Культурное пространство Российской империи в 18 в. - 9 ч. 

60   Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1 Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы 

 

Стр.72-

77. 

61   Образование в России в XVIII 

в. 

1 М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Московский университет – первый 

российский университет. 

 

Стр.77-

81. 

62   Российская наука и техника в 

XVIII в. 

1 Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны 

– главная задача российской науки. 

 

Стр.81-

85. 

63   Русская архитектура XVIII в. 1 Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана.. Переход к классицизму, В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

 

Стр.86-

91. 

64   Живопись и скульптура 1 Особенности развития живописи в XVIIIвеке. А.П.Антропов, И.П. и Стр.91-



Н.И.Аргуновы. деятельность Боровиковского и Лосенко. 

 

96. 

65   Музыкальное и театральное 

искусство 

1 Музыка и театр в европейской истории в XVIII веке. Иностранцы на русской 

сцене. Зарождение русского публичного театра. Первые композиторы и их 

музыка. 

Стр.97-

100. 

66   Народы России в XVIII в. 1 Русский народ. Калмыки. Народы Поволжья. Украинцы и белорусы.  

 

Стр.101-

104. 

67   Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

1 Жилище, одежда и питание российских сословий в XVIII веке. Досуг . 

 

П.26. 

 

 

 

68   Урок обобщения по теме: 

«Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

в» 

1 Систематизация и обоб- 

щение материала 

Контрольный тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков истории в 9 классе. Россия и мир в 19 - начале 20 века - 102 часа. 

 

№ Дата 

проведения 

Раздел/ Тема урока Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Элементы содержания Домашнее 

задание. 

 

 

План факт 

                                                  История нового времени - 42 часов.  Раздел 1: Становление индустриального общества. - 11 ч.                                                     

1   От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

1 Признаки традиционного и индустриального общества.   Развитие техники. 

Новые технологии. Модернизация — процесс разрушения традиционного 

общества. о 

Стр.3-7.  

2-3   Индустриальные революции: 

достижения и проблемы. 

2 Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское 

движение за уравнение в правах. 

Параграф 

1-2. 

 

 

4-5   Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности. Человек в 

изменившемся мире. 

2 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность  Изменения в социальной структуре общества. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд.  условия быта.Изменения моды.Новые развлечения. 

П.3-4.  

6   Наука: создание научной 

картины мира. 

1 В зеркале художественных исканий. Причины быстрого развития естественно 

- математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. XIX в. В зеркале художественных изысканий.  

 

П.5.  

7   19 век в зеркале 

художественных изысканий. 

1 В зеркале художественных исканий. Причины быстрого развития естественно 

-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии. 

П.6.  



8   Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 

1 Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. 

В зеркале художественных изысканий. Основные художественные направле- 

ния в живописи и 

музыке. 

П.7-8.  

9-10   Либералы, консерваторы и 

социалисты. 

2 Причины появления главных идейно- политических  течений XIXвека. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, 

социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов 

П.9-10.  

11   Урок обобщения по 

теме»Становление 

индустриального общества». 

1 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

П.1-10.  

                                                                                            Раздел 2: Строительство новой Европы. - 14 ч.                                                   

12-13   Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

2 Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

  

П.11. 

 

 

14-15   Разгром империи наполеона. 

Венский конгресс. 

2 Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобожде- 

ние европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 

П.12.  

16-17   Великобритания: сложный 

путь к величию и 

процветанию. 

2 Экономическое развитие Англии в XIXв. Политическая 

борьба. Парламентская реформа, установление законодательного 

парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

П.13.  

18-19   Франция  Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830года к политическому 

кризису. 

2 Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция  1830 

г. причины , ход и итоги. 

 Кризис Июльской монархии. 

  

П.14. 

 

 

20-21   Франция: революция 1848 г. и  

Вторая империя. 

2 Причины революции 1848. Ход Февральской революции. 

Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного 

собрания, июльское восстание рабочих вПариже Установление Второй 

республики.  

П.15.   



 

22   Германия : на пути к единству. 1 Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии впервой половине 

XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии.Ход революции. Пруссия– центр объединения Германии. 

 

П.16.  

23   Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия. 

1 Экономическое и поли- 

тическое  развитие Италии в первой половине XIX в. Причины и цели 

революции1848г. в Италии. Ход революции. Сардинское королевство- центр 

объединения  Италии. 

П.17.  

24   Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. 

1 Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения 

Франции. Сентябрьская революция 1870 г. провозглашение  республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871года. Внутренняя 

политика Парижской 

коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны 

в истории. 

П.18.  

25   Урок обобщения по теме» 

Строительство новой Европы. 

 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

П.11-18.  

                         Раздел 3: Страны Западной Европы в конце 19 века. Америка в 19 веке. Успехи и проблемы индустриального общества. - 11ч.  

26-27   Германская империя в борьбе 

за "место под солнцем". 

2 Политическое устройство. Политика «нового курса» -социальные рефор- 

мы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к 

войне. 

П.19.  

28   Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1 Экономическое развитие и причины замедления темпов 

развития промышленности Великобритании к концу 

XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце 

XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и 

эпоха реформ. 

П.20.  

29   Франция: третья республика. 1 Особенности экономического развития. Франции в конце 

XIX в. – начале XXв. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата.  

П.21.  



 

30   Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 Особенности экономического развития Италии в конце XIX 

– начале XX в. Политическое развитие Италии. Внешняя политика Италии в 

конце XIX – начале 

XX в. 

П.22.  

31   От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 Характеристика Австрийской империи в первой половине 

XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-

Венгрии.Особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие  Австро- 

Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX 

– начале XX в. 

П.23.  

32-33   США в 19 веке: модернизация, 

отмена рабства, сохранение 

республики. 

2 США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине 

XIX в. Отличия между Севером и 

Югом.  Экономическое развитие США 

в конце XIX в. 

 

П.24.  

34   США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

1 Особенности  экономического развития. Монополистический капитализм. 

Внешняя политика  

США в конце XIX –начале ХХ в. Политическое развитие 

США в конце XIX – начале ХХ в. 

 

П.25.  

35   Латинская Америка в 19 веке: 

время перемен. 

1 Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки 

против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIXв. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

П.26.  

36   Урок обобщения по теме» 

Страны Западной Европы в 

конце 19 века. Америка в 19 

веке». 

1 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

П.19-26.  



                                                    Раздел 4: Традиционные общества в 19 веке. Международные отношения. - 6 ч.  

37   Япония на пути модернизации. 1 Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ 

в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи 

Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 

Японии в XIX в. 

 

П.27.  

38   Китай: традиции против 

модернизации. 

1 Открытие» Китая, «опиумные войны». Попытка модернизации Китая 

империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов 

и ихэтуаней. 

П.28.  

39-40   Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: континент 

в эпоху перемен. 

2 Разрушение традиционного общества в Индии. Великое вос- 
стание 1857 г. Сипаи, «крайние»,«умеренные». 

П.29-40.  

41   Международные отношения: 

обострение противоречий. 

1 Причины усиления 

Международной напряженности в 

конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности 

против распространения военной угрозы. 

П.31.  

42   Итоговое обобщение: 

Историческое и культурное 

наследие нового времени. 

1 Систематизация и обобщение материала 

Контрольный тест. 

  

                                         История России  в 19 начале 20 веков – 60 часов. Раздел 5: Россия в первой четверти 19 века. – 14 часов.                                       

43   Вводный урок 1 Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 

строй. 

Стр. 5-7. 

44-45   Россия и мир на рубеже XVIII—

XIX вв. 

2 Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 

строй. 

П.1. 

46   Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского. 

1 Внутренняя политика Александра I. Негласный комитет. «Указ о вольных 

хлебопашцах». Учреждение министерств. Попытки проведения реформы. 

П.2. 



47   Внешняя политика Александра 

I в 1801—1812 гг. 

1 Внешняя политика. войны со Швецией, Турцией, Ираном. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада 

П.3. 

48-49   Отечественная война 1812 г. 2 Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, ход военных действий. 

Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских 

войск из России 

П.4. 

50   Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

1 Заграничный поход 1812-1914 гг. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

П.5. 

51   Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—

1825 гг. 

1 Противоречивость внутренней политики в 1815-1825 гг. Усиление 

консервативных тенденций А. А. Аракчеев. Аракчеевщина. Тарифный устав, 

военные поселения. 

П.6. 

52   Национальная политика 

Александра I. 

1 Национальная и религиозная политикаАлександра1 и последствия проводимой 

политики. 

Стр.40-48. 

53   Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1 Противоречивость внутренней политики в 1815-1825 гг. Усиление 

консервативных тенденций. 

П.7. 

54   Общественное движение при 

Александре I.  

1 Тайные общества Северное и Южное, их программы. Движение декабристов. П.8. 

55   Выступление декабристов 1  Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского 

полка. Суд над декабристами. 

П.9. 

56   Урок обобщения по теме» 

Россия в первой четверти 19 

века. 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.1-9. 

                                                                                        Раздел 6: Россия во второй четверти 19 века.- 11 часов. 

57   Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая 

1 Внутренняя политика Николая I. Усиление самодержавной власти. Ужесточе-

ние контроля над обществом. III Отделение полиции. А. X. Бенкендорф. 

П.10. 



I. 

58-59   Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

2 Противоречия хозяйственного развития. «Манифест о почетном гражданстве», 

«Указ об обязанных крестьянах». Кризис крепостнической системы, 

«капиталистые» крестьяне, промышленный переворот.   

П.11. 

60   Общественное движение при 

Николае I. 

1 Общественная мысль: государственная идеология, западники и славянофилы, 

утопический социализм. 

П.12. 

61   Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

 

1  Национальная и религиозная политика Николая 1 и последствия проводимой 

политики. 

 

Стр.80-85. 

62-63   Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война1817—1864 

гг. 

2 «Международный жандарм».  Внешняя политика России.Россия и революции в 

Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война 

П.13. 

64   Крымская война 1853—1856 гг. 1 Крымская война. Причины, участники. Оборона Севастополя, его герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения. 

П.14. 

65   Культурное пространство 

империи в первой половине 19 

века: наука и образование. 

1 Создание системы общеобразовательных учреждении. Достижения науки. Н. 

И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями 

Сословность образования. 

П.15. 

66   Культурное пространство 

империи в первой половине 19 

века: художественная культура. 

1 Достижения культуры и искусства. Основные стили в художественной 

культуре. «Золотой век» русской поэзии. 

П.16. 

67   Урок обобщения по теме» 

Россия во второй четверти 19 

века». 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.10-16. 

                                                                                                Раздел 7: Россия в эпоху Великих реформ. – 11 часов. 

68   Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в 

1 
Предпосылки отмены крепостного права, основные положения крестьянской, 

земской, судебной, военных реформ. Редакционные комиссии, временно-

обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

П.17. 



России. 

69-70   Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

2 Александр II. Накануне отмены крепостного права. Отмена крепостного права. 

Положение 19 февраля 1861 г. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. 

П.18. 

71   Реформы 1860—1870- годов: 

социальная и правовая 

модернизация.  

1 Судебная, земская, военная реформы. Значение реформ 60-70-х гг. XIX в. в 

истории России. 

П.19. 

72   Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

1 Особенности модернизации России. Кризис самодержавия. Политика 

лавирования. М.Т. Лорис-Меликов.  

П.20. 

73   Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. 

1 Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне.. А. И. 

Герцен, Н. И. Огарев «Полярная звезда», «Колокол» Н. Г. Чернышевский, Н. 

А. Добролюбов. «Современник» Радикальные течения. 

П.21. 

74   Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. 

1 Теория революционного народничества. «Хождение в народ», «Земля и воля». 

М. А. Бакунин, П. Л. 

П.22. 

75   Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в Европе 

и в России. 

1 Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в 
Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 
Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов 
Поволжья. 

 

П.23. 

76-77   Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

2 Внешняя политика 60-70-х гг.  Завершение Кавказской войны. Русско-

турецкая война. Балканский кризис, национально-освободительная война. 

П.24. 

78   Урок обобщения по теме» 

Россия в эпоху Великих 

реформ. 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.17-24. 

                                                                                                Раздел 8: Россия в 1880 – 1890 годы.-11 часов. 



79   Александр III: особенности 

внутренней политики.  

1 
Александр III. Консервативная политика Александра III. К. П. Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

П.25. 

80-81   Перемены в экономике и 

социальном строе 

2 Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. 

П.26. 

82   Общественное движение при 

Александре III.  

1 Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». В. И. 

Ленин «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

П.27. 

83   Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

1 Национальная и религиозная политика Александра III и  последствия 

проводимой политики. 

П.28. 

84   Внешняя политика Александра 

III. 

1 Внешняя политика России в конце XIX в. Присоединение Средней Азии. П.29. 

85   Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX века. 

1 Развитие образования, естественных и общественных наук. Российская 

культура XIX в. Д.И.Менделеев. Художественное искусство. Архитектура. 

П.30. 

86   Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX века. 

1 Развитие образования, естественных и общественных наук. Российская 

культура XIX в. Художественное искусство. Архитектура. 

П.31. 

87   Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX века. 

1 Развитие образования, естественных и общественных наук. Российская 

культура XIX в.Художественное искусство. Архитектура. 

П.32. 

88   Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX веке. 

1 Положении основных слоёв российского общества в XIX веке. Стр.54-60. 

89   Урок обобщения по теме» 

Россия в 1880 – 1890 годы». 

1 Систематизация и обобщение материала. Контрольный тест. П.25-32. 

                                                                                                Раздел 9: Россия в начале 20 века.-13 часов. 

90-91   Россия и мир на рубеже XIX—

XX вв.: динамика и 

2 
 Характеристика геополитического положения и экономического развития 

России в начале XX в. Положение, образ жизни различных сословий и 

социальных групп в России в начале XX в 

П.33. 



противоречия развития. 

92   Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

1  Темпы и характер экономической модернизации в России и других странах. 

Особенности модернизации в России в начале XX в. Сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

П.34. 

93-94   Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны 

в 1894—1904 гг. 

2 Характеристика императора Николая II. Необходимость политических реформ 

в России в начале XX в. Оценка планов и опыта реформ в России в начале XX 

в.Причины радикализации общественного движения в России в начале XX в. 

Основные политические течения в России в начале XX в., их определяющие 

черты. 

П.35. 

95   Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—

1905 гг. 

1 Военно-политические блоки.  Нарастание международной напряженности. 

Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. 

П.36. 

96-97   Первая российская революция и 

политические реформы 1905—

1907 гг. 

2 Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

 

П.37. 

98   Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

1 Основные положения аграрной реформы П.А. Солыпина, оценка её итогов и 

значения. Смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая политика.  

П.38. 

99   Политическое развитие страны 

в 1907—1914 гг. 

1 Основная сущность и последствия изменений в политической и общественной 

жизни России после революции 1905 г. 

П.39. 

100   Серебряный век русской 

культуры. 

1 Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

П.40. 

101   Урок обобщения по теме» 

Россия в начале XX века». 

1 Дать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории второй половины XIX в. Место и роль России в 

П.33-40. 



европейской и мировой истории в начале  XX в. 

102   Итоговое обобщение 1 Дать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории второй половины XIX в.Место и роль России в 

европейской и мировой истории в начале  XX в. 

 

 

 

 


