
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рабочая программа 

 

по истории 

 

 

 

Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 5 класс 

  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной 

линии учебников И.Л.Андреева, И.Н.Фёдоров и др.  

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного 
общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного 
учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго 
поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 
         5. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 
О.С. Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  
заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2015 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 
реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 
освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 
современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 
универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.    

Программа предполагает использование следующегоУМК по предмету: 
 - История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2014. 
- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 

2015. 
      Программа по истории  Древнего мира составлена с опорой на фундаментальное ядро 
содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые 
подлежат обязательному изучению в основной школе.  
              Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека.  
                 
 Цели изучения курса "История России"в рамках учебного предмета «История» 
- 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.  
       -освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их 
места в истории  мировой цивилизации. 
Задачи изучения: 
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   
 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 
исторического процесса;  
 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 
человечества от первобытности к цивилизации;  
-овладеть историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 
   Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 
на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 
70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Данная  программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв свободного времени, 
предусмотренный примерной программой направлен на реализацию авторского подхода 
для  использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета "История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

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

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

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 
исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 
прошлого; 

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

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующем: 

  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 
учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой план );  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что 

у учащегося сформированы 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества;  

  владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 
  умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  
  владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 
  первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;  

  расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 
речи основных исторических терминов и понятий;  



  составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего 
Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

  понимание вклада древних народов в мировую культуру. 
    

 Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Ученик научится: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий всеобщей истории;  
• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 
историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 
определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  
2. работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства участников, результаты 
важнейших исторических событий. 
3. Работать с историческими источниками:  
• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 
местоположение историко-географических объектов;  
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 
4. Рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических 
событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников 
исторических знаний;  
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 
описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 
выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую 
культуру.  5. Анализ, объяснение: 
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  
• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  
• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические 
явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работать с версиями, оценками: 
• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 
собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 
понятий;  
• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 
7. Применять знаний и умений в общении, социальной среде: 
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми . 

 

 Содержание рабочей программы 

По истории Древнего мира (70 ч) 

Введение (2ч). Что изучает история древнего мира. Исторические источники. 

Свидетельства древней истории на территории страны, родного края. 

Первобытный мир (6ч) 

Первобытные люди. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. 



Родовые общины охотников и собирателей. Занятия. Орудия труда. Родовая община.  

Возникновение искусства и религиозных верований. Представления первобытных людей об 

окружающем мире, природе. Первобытные верования. Происхождение искусства. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы. Переход от собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесла. Натуральный обмен. Зарождение 

неравенства. Выделение родоплеменной знати. 

Повторение-обобщение. (1 ч) 

Древний Восток (21) 
Древний Египет (8) 
Население и его занятии. Местоположение и природные условия Древнего Египта. 
Земледельцы и ремесленники (труд, жилища, быт). 
Управление государством. Фараон – повелитель Египта. Чиновники. Жрецы. Военные 
походы фараонов. рабы 
Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания древних египтян. Письменность. Чему учили в древнеегипетской 

школе. Литература и искусство. 

Повторение-обобщение. (1 ч) 

Древние государства Передней Азии (7ч) 

Древнее Двуречье. Местоположение, природа, климат. Население, его занятия. Мифы и 

боги. Хаммурапи и его законы. Ассирийская держава 

Восточное Средиземноморье. Палестина и Финикия: население, его занятия. Ремесла и 

торговля. религиозные верования. 

Персидская держава. Завоевания персов. 

Культура народов Передней Азии (мифы, сказания, письменность, Библия, храмы и 

дворцы). 

Древняя Индия и Китай (4ч) 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Касты. 

Древний Китай. Природные условия. Население. Империя Цинь. Император и подданные. 

Религиозно-философские учения; Конфуций. 

Культура древних Индии и Китая. Письменность. Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Повторение-обобщение. (1 ч) Культурное наследие древневосточных цивилизаций. 

Древняя Греция. Эллинизм (20ч) 

Ранняя Греция. Природные условия. Население, его занятия. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Троянская война; «Илиада», «Одиссея». Религия древних греков, 

сказания о богах и героях. 

Горлода-государства. Развитие земледелия и ремесла. Афины. Днемос и знать. Реформы 

Солона. Свободные и рабы. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Восточное Средиземноморье в период эллинизма. Возвышение Македонии. Македонское 

войско. Потеря Грецией независимости. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Школа и образование. Литература. Архитектура 

и скульптура. Быт древних греков. Досуг (театр, спортивные игры). 

Повторение-обобщение. (1 ч) 

Древний Рим (20ч) 



Древнейший Рим. Освоение Рима. Природа и население древней Италии. Легенда об 

основании Рима. Религиозные верования. Занятия и положение жителей. Патриции и 

плебеи. 

Римская республика. Возникновение республики. Управление. Войско. Война с 

Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Гражданские войны. 

От республике к империи. Цезарь. Установление императорской власти. Божественный 

Август. 

Римская империя: территория, управление, императоры. Распространение христианства 

(гонения христиан; признание христианства государственной религией). 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура и быт Древнего Рима. Жизнь и быт римлян. Труд и досуг «Хлеба и зрелищ». 

Архитектура и скульптура. 

Повторение-обобщение. (1 ч) 

Итоговое обобщение. Древний мир (2ч) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России (являющегося 

составной частью предмета ИСТОРИЯ) в 5-9 классе, составлена в соответствии  

 с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  

 на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, 

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н.Фёдоров и др. издательства «Дрофа»1 

 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: 

«История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на 

изучение курса «История России» 6 класс. 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс» И.Л. Андреев, И.Н. 

Фёдоров– М.: Дрофа, 2016 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: 
Просвещение, 2015                  
 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать 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. Курс «История России» даёт представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 



формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с 

Примерной программой по истории). Курсы «История России» и «Всеобщая история» 

рекомендуется ежегодно изучать последовательно: сначала всеобщая история, а затем 

отечественная история. Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

На изучение истории в 6 классе отводится 68-70 часов. Курс «История России» в 6 кл. 

изучается в объеме 40  часов, Всеобщей истории 30 часов 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2020-2021 учебном году в 

МОУ «Тумская СОШ №3» в общеобразовательных классах и предполагает изучение 

истории России на базовом уровне. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 



 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и походу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родо-видовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что 

у учащегося сформированы 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 



 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из 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 отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических икультурных памятников своей страны. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Средневековья 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средневековья, её процессов, 

явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Средние века, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Средние века, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран эпохи Средневековья; б) эволюции политического строя  

д) художественной культуры Средневековья; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

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

ситуации и события; 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в эпоху Средневековья; 

• 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 Средние века, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности. 

 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

6 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

С древнейших времен до XVI века. 

Основное содержание курса 

Введение. Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

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

роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н. э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство.Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финногры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII века 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

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

политической и этнической карты континента. 

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

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками 8европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из 

варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 



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

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

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

связи:отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной,Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь,сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевскаятрадиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. 

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

литературы. «Словоо Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения 

летописного жанра. «Повестьвременных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусствокниги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемыеветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская,Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественногостроя и права. Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменныехрамы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Глава 4. Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя наВосточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольскогонашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынскоеиго). Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в егосостав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политическийстрой Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород в системе балтийских связей. Орденакрестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: еговзаимоотношения с 

Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжениеВладимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. ДмитрийДонской. 



Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русскойистории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

 

Глава 5. Русские земли в XIII — первой половине XV века 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV 

векахЗолотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

Поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) иих роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство 

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

монгольскихзавоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительноеискусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русскихземель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно -политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 

Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великогокнязя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковноестроительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. 

 Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели,ереси). Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

АфанасияНикитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельскихжителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 



 

4. Содержание тем  учебного курса. 
Всеобщая история. 
История Средних веков (30 часов). 
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 
Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-
католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв. 
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие Средневековья. 



Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 
в Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по истории 

 

 

 

 

Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 7 класс 

  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной 

линии учебников И.Л.Андреева, И.Н.Фёдоров и др.  

 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России (являющегося 

составной частью предмета ИСТОРИЯ) в 5-9 классе, составлена в соответствии  

 с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  

 на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов,  

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа»1 

 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: 

«История России» и «Всеобщая история».  

Программа предполагает использование следующих учебников 

«История России. XVI – конец XVII века. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. 

Амосова – М.: Дрофа, 2016 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией А.А. Искендерова, 

Всеобщая история. История нового времени, 7 класс, учебник, – М.: Просвещение, 

2019 г.  

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать 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. Курс «История России» даёт представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

Цели изучения курса "История России"в рамках учебного предмета "История" 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 



вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями  

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с 

Примерной программой по истории). Курсы «История России» и «Всеобщая история» 

рекомендуется ежегодно изучать последовательно: сначала всеобщая история, а затем 

отечественная история. Некоторые темы могут изучаться синхронно. 

На изучение истории  России в 7 кл. отводится 41 час, на всеобщую историю 29 часов. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2020-2021 учебном году в 

МОУ «Тумская СОШ №3» в общеобразовательных классах и предполагает изучение 

истории России на базовом уровне . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета "История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 



 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что 

у учащегося сформированы 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с 

 древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 



 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из 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 отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 
 

Ученик 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; 
• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, 
ключевых событий; 
• 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 из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории 
Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; 



д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
позиций автора и др.); 

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т 

Содержание тем учебного курса 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 41 часов 
РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

Введение – 1 час 
Глава 1. Создание Московского царства (12 часов) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя 
политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 
Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 
государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

19Россия 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.  Расширение территории России в годы правления Ивана 
Грозного. 



Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 
Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 
патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 
Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей. 
Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 
Глава 2. Смута в России (5 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 
политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 
России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 
войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 
второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени. Начало царствования династии Романовых. 

  
Глава 3. «Богатырский век» (5 часов) 
Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление сословного 
строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 
отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 
 
Глава 4. «Бунташный век» (6 часов) 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова 
и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена 
местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций 
дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 
Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 
 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 
традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 
Глава 5. Россия на новых рубежах (4 часа) 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России.  
Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 
Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 
 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 
1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 
Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
 
Глава 6. В канун великих реформ(5 часов) 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 
Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. 
Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, изобразительного 
искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». 
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 
времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 
и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 
 
Итоговое повторение  (2 часа) 
Резерв – 1 час 
 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI—XVII вв. 

 



Понятия и термины:  
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев 

двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. 
Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. 
Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. 
Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

 
Персоналии:  
Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. 

Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. Михаил Федорович. 
Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит 
Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. М.В. 
Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх 
Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. 
Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 
Епифаний Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей Хабаров. Семен 
Дежнев. Василий Поярков.  
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

 

по истории 

 

 

 

 

Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 8 класс 

 

  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной 

линии учебников И.Л.Андреева, И.Н.Фёдоров и др.  

 

 

 

 
 

 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России (являющегося составной 

частью предмета ИСТОРИЯ) в 5-9 классе, составлена в соответствии  

 с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов,  

авторской программы по Истории России к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа»1 
 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена на изучение 

курса «История России» (5-9 класс). 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«История России конец XVII-XVIII в 8 класс. И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, И.В.Амосова, 

И.А.Артасов, И.Н.Ф– М.: Дрофа, 2016 

 А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 

8 класс»; М.: Просвещение, 2019 г. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

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. Курс «История России» даёт 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её 

связи с ведущими процессами мировой истории. 

Цели изучения курса "История России"в рамках учебного предмета "История" 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями  взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с Примерной программой по 

истории). Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать 

последовательно: сначала отечественная история, а затем всеобщая история. Некоторые темы 

могут изучаться синхронно. Также возможно интегрированное изучение курсов. 

На изучение истории в 8 классе отводится 68-70 часов. Курс «История России» в 8 кл. 

изучается в объеме 42 ч. История нового времени» - 26 часов. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с 

 древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из 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 отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Ученик научится: 

 соотносить даты событий истории России с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий истории России; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; 

 сравнивать свидетельства разных источников;  
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государства, 

города, места значительных исторических событий; 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов;  
 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений); 
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 -понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
 -высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 
 -объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
 -использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса по истории  в рабочей программе 

полностью соответствуют стандарту обучения. 

 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

8 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Россия в конце XVII–XVIII веках: от царства к империи 

 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. Путь к власти. характеризовать личность и 

деятельность царевны Софьи; обосновывать 



предпосылки петровских преобразований; составлять рассказ о детстве Петра I, используя 

дополнительную литературу и ресурсы 

Интернета; раскрывать цели и итоги Великого посольства Петра I. Внешняя политика 

России. Северная Война. определять задачи внешней 

политики России при Петре I; раскрывать причины и итоги Северной войны; показывать 

на исторической карте ход Северной войны; 

иллюстрировать события внешней политики при Петре I отрывками из литературных 

произведений. Утверждение абсолютизма. 

систематизировать материал о государственных реформах Петра I в таблице; 

анализировать и оценивать петровские преобразования; 

раскрывать основные черты абсолютизма. Власть и общество в период преобразований. 

определять особенности сословной политики Петра 

I; объяснять суть Указа о единонаследии; оценивать «Табель о рангах». Политика в 

области промышленности и торговли. раскрывать 

особенности экономической политики Петра I; объяснять суть понятия «протекционизм», 

«меркантилизм», «приписные крестьяне», 

«посессионные крестьяне»; составлять рассказ о деле царевича Алексея. Культура. 

характеризовать особенности развития культуры при 

Петре I; составлять систематическую таблицу о достижениях русской культуры при Петре 

I; подготовить тезисы для дискуссии о роли 

деятельности Петра I, привлекая оценки современников, дополнительную литературу и 

ресурсы Интернета. 

 

Тема 2. Эпоха «дворцовых переворотов» Временщики. 

объяснять смысл понятия «дворцовые перевороты»; раскрывать причины дворцовых 

переворотов; характеризовать личности временщиков и 

их политику; составлять систематическую таблицу о внутренней и внешней политике 

временщиков. Дарование вольностей дворянству. 

характеризовать личность и деятельность Елизаветы Петровны, Петра III. Внешняя 

политика России в 1725—1761 гг. раскрывать основные направления             и задачи 

внешней политики России в 1725-1761 гг.; рассказывать о причинах, ходе и итогах Русско-

турецкой войны 1735-1739 

гг.; показывать на исторической карте ход Семилетней войны; подбирать материал для 

сообщений о выдающихся военных деятелях России. 

 

Тема 3. Российская империя в XVIII век . Екатерина II - российская императрица. 

характеризовать личность Екатерины II; объяснять смысл понятия «просвещенный 

абсолютизм»; сопоставлять государственное устройство 

Российской империи при Екатерине II и Петре I; раскрывать основные мероприятия 

экономической политики Екатерины II. Уложенная 

комиссия. оценивать значение деятельности «Уложенной комиссии»; сравнивать 

предложения депутатов от разных сословий. Народный протест. характеризовать 

положение различных сословий при Екатерине II; объяснять смысл терминов: барщина, 

оброк, месячина; давать 

характеристику личности Е. Пугачева; раскрывать причины и итоги восстания под 

предводительством Е. Пугачева; сравнивать восстание 

под руководством Е. Пугачева с народными выступлениями предыдущих царствований; 

оценивать значение восстания под 

предводительством Е. Пугачева Внутренняя политика. определять особенности внутренней 

политики России во второй половине XVIII в.; 



анализировать отрывки из «Жалованных грамот» дворянству и городам; оценивать 

принятие «Жалованных грамот» дворянству и городам. 

Внешняя политика. определять основные направления внешней политики во второй 

половине XVIII в.; показывать на карте ход всех войн 

России данного периода; характеризовать личности выдающихся полководцев; оценивать 

итоги внешней политики России во второй 

половине XVIII в. 

 

Тема 4. Россия при Павле I Император Павел I. 

дать характеристику личности и деятельности Павла I с помощью текста учебника, картин, 

дополнительной литературы и ресурсов 

Интернета; раскрыть особенности внешней политики при Павле I. Тема 6. 

Многонациональная Российская империя. 

 

Тема 5. Народы Российской империи. 

показывать на исторической карте расселение народов Российской империи; рассказывать 

о жизни и быте отдельных народов. 

 

Тема 6.Культура России середины - второй половины XVIII в. 

определять особенности развития русской культуры середины - второй половины XVIII в.; 

рассказывать об общественной жизни России 

середины - второй половины XVIII в.; составлять описание отдельных памятников 

культуры с помощью иллюстраций в учебнике, 

дополнительного материала, ресурсов Интернета; составлять систематическую таблицу о 

развитии культуры России середины - второй 

половины XVIII в.; подбирать материал для сообщений о видных деятелях культуры 

данного периода. 

Итоговое повторение. 

Основные события и даты 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 
1696 г. совместно с Иваном V) 
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 
1686—1700 гг. — война с Османской империей 
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 
1695, 1696 гг. — Азовские походы 
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 
1700—1721 гг. — Северная война 
1700 г. — поражение под Нарвой 
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 
1708—1710 гг. — учреждение губерний 
1708 г. — битва при деревне Лесной 
27 июня 1709 г. — Полтавская битва 
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 
1714 г. — указ о единонаследии 
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 



1718—1720 гг. — учреждение коллегий 
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 
1720 г. — сражение у острова Гренгам 
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 
1721 г. — провозглашение России империей 
1722 г. — введение Табели о рангах 
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 
1725—1727 гг. — правление Екатерины I 
1727—1730 гг. — правление Петра II 
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 
1733—1735 гг. — война за польское наследство 
1736—1739 гг. — русско-турецкая война 
1741—1743 гг. — русско-шведская война 
1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 
1755 г. — основание Московского университета 
1756—1763 гг. — Семилетняя война 
1761—1762 гг. — правление Петра III 
1762 г. — Манифест о вольности дворянской 
1762—1796 гг. — правление Екатерины II 
1768—1774 гг. — русско-турецкая война 
26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 
1775 г. — начало губернской реформы 
1783 г. — присоединение Крыма к России 
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 
1787—1791 гг. — русско-турецкая война 
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 
1788—1790 гг. — русско-шведская война 
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 
1791 г. — Ясский мир с Османской империей 
1796—1801 гг. — правление Павла I 
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 
11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

Основные понятия и термины 
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 
Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный 
тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. 
Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

 

1 Литература для учителя  

1.1 Пашкина Л.А. Рабочая Программа «История России 6-9 кл. М., «Русское 1 



слово» 2015 г 

1.2 Волкова К.В. Тесты по Новой истории. 8 класс. М.: «Экзамен», 2010 1 

2 Литература для ученика  

2.3 Учебник «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» И.Л. Андреев, 

Л.М. Ляшенко, И.В.Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фёдоров,– М.: Дрофа, 2016 

 

1 

4 Электронные образовательные ресурсы  

4.1 Учебное электронное издание «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия».  1 

4.2 Учебное электронное издание «Всеобщая история». Новая история. 

Издательство « Кордис& Медиа» 

1 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

 

по истории 

 

 

 

 

Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 9 класс 

  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по истории 

для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной 

линии учебников И.Л.Андреева, И.Н.Фёдоров и др.  

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «История России XIX - начало XX века» предназначена для 
организации обучения учащихся  9  класса.  
Данная рабочая программа разработана на основе:  

Законы: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-
ФЗ); 
- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» ( в ред. 
от 24.04.2015 №362-ЗС). 
- Концепция нового УМК по отечественной истории включает в себя историко-
культурный стандарт (ИКС) Историко-культурный стандарт 
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 
- Примерная программа по истории для 5-10 классов, авторская программа по Истории 
России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др.издательства 
«Дрофа» 
Данная параграмма изучается на основе следующего учебно-методического комплекса 
(УМК): 
Учебник: «История России: XIX – начало XX в. 9 класс» Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, 
Е.В. Симонова.– 3-е изд., - М.: Дрофа, 2018 
Учебник: Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс Н.В. Загладин – М.: Русское 
слово, 2013 г., 
Е. В. Симонова. Методическое пособие к учебнику «История России: XIX – начало XX в. 
9 класс» Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова.– М.: Дрофа, 2017. 
Цели курса 
1. образование, воспитание и развитие 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; 

2. усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; проявления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 

народов Европы, Азии, и России в частности, а так же их места в истории мировой 

цивилизации; 

3. формирование исторического мышления, целостного представления об историческом 

пути России, об основных этапах, событиях российской истории XIX – начало XX в.,. вв 

Задачи курса: 

-формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации. 

Определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

-воспитание толерантности, уважения интереса к разнообразию культур народов Европы, 

Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время. 

-овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; понимание ими места и роли 

Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого 

периода для современного общества; 



-овладение учащимися основными знаниями по истории России в XIX – начало XX в., 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX – начало XX в. 

и гордости за героические свершения предков; 

-развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории; 

-формирование у школьников умения применять знания по истории России XIX – начало 

XX вв., в. для осмысления сущности современных общественных явлений. 

Место учебного предмета 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5–9 классах в общем объеме 374 часа. В  9 классе – 2 часа в неделю, 33 

учебных недели (68 часов). На курс «Всеобщая история. Новейшая история» отводится 24 

часа. Истории России: XIX – начало XX в.– 44 часа (согласно Примерной программы 

основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение 

двух курсов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета "История" 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 
 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в 
качестве гражданина России; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к самосовершенствованию; 

 осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 

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



 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
 формирование и развитие основ читательской компетенции; 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 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 в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 
историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности в курсе всеобщей истории. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 



Ученик научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 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. 

Ученик 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; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Содержание тем учебного курса 

Истории России: XIX-начало XX века.– 44 часа 

 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час.). 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (2 ч.). 



Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на 
развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (5 ч.). 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 
преобразования. Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных 
хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 
государственных законов.» учреждение государственного совета. Экономические 
реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.  

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 
Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 
Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная 
война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение 
М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 
маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. 
Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель 
«Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход 
русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва 
народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 
России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 
Россия и Америка. Россия - мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. 
Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 
«Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической 
реакции в начале 1820-х гг.  

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое развитие. 
Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской 
реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. 
Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 
масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное 
общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные 
движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 
декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (4 ч.). 

Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики 
Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 
обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 
государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 
царской канцелярии. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-



крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 
Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа 
Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Рост 
городов. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 
движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая 
война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 
Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная 
политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. 
Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. 
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой 
половине XIX в., его сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг. 30-50-х годов. Особенности 
общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория 
официальной народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и 
П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. А.И. 
Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры (4 ч.). 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в биологии. 
И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой 
хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и 
Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. 
Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и 
путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции 
Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество. Особенности и 
основные стили в художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. 
Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. 
Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. 
Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 
Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. 
В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский 
ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. 
Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). 
О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 
площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой 
Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и художественная культура народов 
России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 



Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические развитие 
страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 
Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская 
реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 
Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 
консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 
«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 
национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской 
политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-
экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности российского 
либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном движении. 
Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. 
Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в 
народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная 
воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления 
внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 
России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.(4 ч.). 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 
царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиции дворянства.наступление на местное 
самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое 
развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра 
III. в либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. 
Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 
основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. (3 ч.). 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены 
крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и 
транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. 



Политика министров финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и 
результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 
Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 
Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция.крестьянская община. 
Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни 
городских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.). 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 
демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие 
естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. 
Достижения российской науки. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. 
Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. 
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии 
мировой культуры. Художественная культура народов России.  

Россия в конце XIX- начале XX века. (13 ч.). 

Россия в системе мирового социального - экономического развития.Особенности 
промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение сословных 
структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: буржуазии, 
рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических противоречий 
в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II. и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. 
Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее 
влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной 
политической деятельности. Революционные партии, их программы.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 
Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 
Государственной Думы. Основные государственные законы 1906 г. Начало 
многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 
партий. Особенности революционных выступлений 1906-1907 гг.  

Столыпинская программа социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская 
деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и нарастание 
социальных противоречий.  



Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной мысли. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 
дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 
И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной 
культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 
русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 
российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Итоговое повторение и обобщение. Истории России: XIX-начало XX века. 

Всеобщая история. Новейшая история. – 24 часа.  

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. (12 час.) 

Введение (1ч.) 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 
Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 
социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 
Первой мировой войны.  
Мир в первой половине ХХ в. 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 
государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 
Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 
интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 
1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 
социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 
народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 
Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 
Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  
Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 
«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 
Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 
Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 
Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 
геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 
Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 
Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  
Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ в. – начало ХХ1 в. (12 час.) 
Мировое развитие во второй половине ХХ в.  



Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 
кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 
Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 
государство. «Общество потребления».  
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 
«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 
Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-
начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 
общества.  
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 
моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 
1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 
и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 
Чилийская модель развития.  
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине 
ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 
международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 
процессы. Европейский Союз.  
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 
пространство. Антиглобалистское движение.  
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 
Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 
человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 
Экуменизм.  
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 
творчества в условиях информационного общества.  
Итоговое повторение (1 час). 
 

 


