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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010г. №1897; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 

г. № 253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

5. в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64101) основная образовательная программа основного общего 

образования «МОУ «Волосовская СОШ №2»; 

6. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» 

для 5-9 классов; 

7. примерная рабочая программы основного общего образования: история 5-9 

классы, Москва 2021  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и  

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

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

позиции по отношению к прошлому и настоящему  

Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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, согласия и  мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом:  

в 6—8 классах по 2 учебных часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю при 33 учебных 

неделях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6-9 классов включают: 

✓ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

✓ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

✓ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

✓ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

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

✓ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

•  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

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

различного социального положения; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 



• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

•  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.;  

• применять знания по истории России и своего края при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края; проводить работу по 

поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

✓ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

✓ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

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

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

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

✓ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

✓ овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, 

давать определение понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

✓ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

✓ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Содержание учебного предмета 



«Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс  

Введение. Что такое Средние века  

     Средние века – период всеобщей истории. Хронологические рамки средневековья. 

Откуда наши знания о Средневековье. Медиевистика. Исторические источники. 

     Раздел I. Раннее Средневековье.  

     Глава I. В центре Ойкумены  

     Основание новой столицы – Константинополя. Особенности развития Византийской 

империи. Императорская власть. Христианская церковь. Церковная иерархия, 

иконоборчество, иконопочетание, устройство христианской церкви. 

     Византийская торговля. Великий шелковый путь, города Византии. Взаимоотношения 

Византии и Ирана. Золотой век Византии – правление Юстиниана I. 

     Глава 2. Бури на окраинах  

     Великое переселение народов, германские племена, вторжение в Европу кочевых 

племен аланов, сарматов, гуннов. Падение Западной римской империи, образование 

варварских королевств 

     Аравийский полуостров: арабские племена, их образ жизни, основные занятия. 

Зарождение новой религии – ислама, пророк Мухаммед. Основные положения ислама. 

Арабские завоевания, образование государства мусульман – Арабского халифата, распад 

халифата. Культура мусульманского мира. 

Элементы ОДНКНР 

     Глава 3. Держава франков  

     Правление франкского короля Хлодвига. Принятие христианства, запись законов 

франков. «Салическая правда». Возвышение династии Каролингов. Союз франкских 

королей и римских пап. Пипин Короткий – король. Империя Карла Великого. Союз 

франкского короля и папы римского. 

     Глава 4. Северная Европа во времена викингов  

     Распад империи, рождение из ее осколков новых государств, образ жизни норманнов, 

их грабительские набеги и торговые походы, основные занятия. Подчинение бриттов. 

Основание англосаксонских королевств. Легенды о короле Артуре. «Область датского 

права». Претенденты на корону: Гарольд, Харальд, Вильгельм. 

     Раздел II. Европа на подъеме  

     Глава 5. Крестьяне и рыцари  

     Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Главное богатство 

Средневековья – земля. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Феодальная лестница: 

сеньор, сюзерен, вассал. Феодальное землевладение. Крестьяне, положение крестьянства, 

крестьянские повинности, жизнь в общине, натуральный характер хозяйства. Рыцарство. 

    Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов  

     Франция в X-XI вв. Основание династии Капетингов. Феодальные войны. Борьба с 

викингами. Германия в X-XI вв. Отражение набегов венгров. Приобретение королями 

Гермении императорского титула. Крестовые походы и их участники. Разгром 

Константинополя крестоносцами. Государства крестоносцев на Востоке. 

Взаимоотношения мусульман и христиан в эпоху Крестовых походов. Взаимопрони 

кновение культур. Крестовые походы в Восточной Европе. Реконкиста. 

     Глава 7. Лики средневекового города  

     Кризис античных городов. Оживление городской жизни в X-XI вв. Различные пути 

образования городов в средневековой Европе. Взаимоотношения городов и сеньоров. 

Борьба городов за независимость. Коммуны. Торговые пути и союзы. Ганза. Торговля в 

Средиземноморье.Венеция и Генуя. Фландрия и Шампань – центры европейской 

торговли. Внешний вид средневекового города. Рынок, ратуша, собор, управление 

городом. Роль городского патрициата. 



     Глава 8. Вершина Средневековья  

     Разделение церквей. Германские императоры и церковь. Объединяющая роль 

католической церкви. Источники богатства. Римская церковь при папе Иннокентии III. 

Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. Основные монашеские ордены. 

     Священная Римская империя: слабый государь, но сильные князья. Французское 

королевство: собирание земель. Возвращение французских территорий. Людовик IX 

Святой. Борьба Филиппа IV Красивого с папой римским. Упрочение королевской власти 

в Англии при Генрихе II Плантагенете. Подписание Иоанном Безземельным Великой 

хартии вольностей. Образование сословных монархий.  

     Кризис XIV столетия: неурожаи и голод, чума, крестьянские восстания. Жакерия, Уот 

Тайлер. Формирование товарного хозяйства. Кризисные явления в римской церкви, 

«Авиньонское пленение римских пап», Ян Гус, Столетняя война, Жанна д`Арк, Людовик 

XI, война Алой и Белой розы в Англии. Основание династии Тюдоров. Складывание 

христианских государств в Восточной и Южной Европе. Создание славянской азбуки 

Кириллом и Мефодием. 

     Славяне. Балтские народы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Болгарское и 

Сербское царства. Чешское княжество. Великое княжество Литовское. 

Элементы ОДНКНР 

     Раздел III. Дальние страны  

     Глава 9. Где был и где не был Марко Поло  

     Путешествие Марко Поло на Восток и изменение представлений о мире. Завоевания 

монголов. Вторжение монголов в Западную Европу. Устройство монгольской державы. 

Последствия монгольских завоеваний. Китайская империя и ее управление. Открытия и 

изобретения китайцев. Последствия завоевания Китая монголами. 

     Индия во времена Гуптов. Культура Индии: искусство, научные изобретения и 

открытия. Религиозные верования индейцев. Внутренние усобицы. Завоевание Индии 

мусульманами. Делийский султанат. Япония в Средние века. Особенности ее развития. 

Культ императорской власти, самураи, религиозные верования японцев, культура 

Японии. Появление европейских колонизаторов. Зарождение государства на полуострове 

Ямото. Самураи. Распространение буддизма. XV в.-смуты в Японии 

     Первые земледельческие культы в Северной Америке. Страны и народы Африки в 

Средневековье. Америка до Колумба. Образ жизни и культура майя, инков и ацтеков. 

Культура доколумбовой Америки. Особенности развития южной Африки. 

     Повторение и проверка знаний  

      Что было общим в развитии Европы и других регионов мира в X-XV вв. В чем 

отличия? 

     Раздел IV. На пороге нового времени 

     Глава 10. Навстречу новой эпохе  

     Рассказы путешественников. Каравеллы в Атлантике. Рождение Испании. Гибель 

Византии. Изобретение И. Гуттенберга. Создание обширной державы на востоке Европы. 

Москва – третий Рим. Подведение итогов «путешествия» по Средневековью.  

«История России с древнейших времен до начала XVI века» 6 класс 

     Введение  

     Предмет истории. Неповторимые, самобытные черты истории нашей страны. 

Особенности территории, на которой в течение многих веков складывалось Российское 

государство. Временные (хронологические) границы нового курса. 

     РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РОДИНЫ  

    Появление древних людей на территории нашей страны и их расселение. Люди 

каменного века. Племена скотоводов, земледельцев, охотников и рыболовов. Родовой 



строй. Люди бронзового и железного веков. Выделение языковых семей, положивших 

начало народам нашей страны. 

     Появление античных колоний в Северном  Причерноморье. Греческая  колонизация  

Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Возникновение и история Боспорского 

царства и других эллинистических государств в этом регионе. Племена степной зоны 

Восточной Европы. Скифы. Скифское царство. Влияние античной культуры на племена 

юга Европейской России. 

     Великое переселение народов. Аварский каганат. Булгары. Волжская Булгария. 

Хазары. Хазарский каганат. Государственный строй, хозяйство, религия. 

     Первые свидетельства о славянах. Происхождение славян, Их расселение. Разделение 

славян на три ветви. Появление славян  территории нашей страны. Восточнославянские 

племена по данным русских летописей. Родовой строй восточных славян. Их 

хозяйственная жизнь. Возникновение первых русских городов. Торговля. Быт славян. 

Языческая религия славян. 

Элементы ОДНКНР 

     Повторение и проверка знаний  

     Опорные понятия и термины: родовая община, скотоводы, земледельцы, каменный 

век, бронзовый век, железный век, племена, античные полисы, кочевники, каганат, готы, 

гунны, авары, хазары, булгары, восточные славяне, варяги, кровная месть, родовой строй, 

язычество, волхвы. 

     Персоналии: Геродот, Митридат V, Евпатор, Прокопий Кесарийский, Нестор. 

     РАЗДЕЛ II. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В IX-XII ВЕКАХ  

     Предпосылки создания государства у восточных славян. Легенды о древних 

славянских князьях. Новгород и Киев – два центра ранней русской государственности. 

Князья славянских племен. 

     Олег. Подчинение различных племен Киевскому государству, походы на Византию, 

первый международный договор Руси. Игорь. Походы на Византию. Древнерусская 

дружина. Полюдье. Правление Ольги. Крещение Ольги и попытки христианизации 

восточных славян. Святослав. Война с Хазарией. 

     Сыновья Святослава. Первая усобица.  Владимир – объединитель и создатель державы 

Рюриковичей. Выбор веры Владимиром. Крещение Руси. Укрепление южных границ 

Руси.  Расцвет древнерусского государства.  

     Усобица сыновей Владимира. Святополк Окаянный. Гибель Бориса и Глеба. 

Укрепление в Киеве Ярослава Мудрого. Последний поход Руси на Византию. 

Международные связи Руси. Раздел Руси Ярославом.  Война с половцами в 1068 г. Мятеж 

в 1068 г. Новый виток усобиц. Разделение Рюриковичей на несколько ветвей. Любечский 

съезд князей. Юридическое оформление распада Руси. Восстание 1113 г.  Княжение 

Владимира Мономаха. 

     Древнерусская народность. Категория русского населения: общинники-

землевладельцы, вотчинники и др. Развитие городов и ремесла. Торговля. Городское 

самоуправление. Быт жителей Древней Руси.  

     Формирование церковной организации. Юридическое и каноническое положение 

Русской церкви. Возникновение монашества. Феодосий и Антоний Печерские. Киево-

Печерский монастырь.  

     Язык древнерусской народности, его место среди других славянских языков. 

Возникновение славянской письменности и ее появление на Руси. Первые литературные 

и публицистические произведения. Первые жития. Устное народное творчество.  Былины. 

Развитие русской  иконописи. 

     Повторение и проверка знаний  



     Опорные понятия и термины: государство, дружина, дань, купцы, города, торговые 

пути, полюдье, варяги. печенеги, усобица, воевода, посадник, митрополит, епископ, 

священник, монастырь, смерды, бояре, вотчина, тиуны, вече, уделы, письменность, 

кириллица, летопись, зодчество, иконопись. 

     Персоналии: Кий, Рюрик, Аскольд и Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир, 

Святополк, Ярослав Мудрый, Феодосий и Антоний Печерские, Иларион, Константин 

(Кирилл) и Мефодий, Алимпий, Агапит. 

     РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XII – НАЧАЛЕ XIII ВЕКА  

     Причины, сущность и последствия удельной системы на Руси. Распад Древнерусского 

государства на княжества по отдельным ветвям династии Рюриковичей. Самостоятельное 

государственное развитие русских земель. Княжеские усобицы. Русская церковь как 

хранительница единства русских земель. Последствия раздробленности. 

     Киевское княжество. Наследники Владимира Мономаха. Киевское княжество перед 

монгольским нашествием. Черниговское княжество. Новгород-Северское княжество. 

Поход Игоря на половцев в 1185 г. и «Слово о полку Игореве». Половцы. Их хозяйство., 

религия, культура, быт. Влияние половцев на политику русских княжеств.  

     Особенности географического положения региона  и хозяйственного развития. 

Сильное боярство и борьба  князей с ним. Возникновение Галичского княжества. Ярослав 

Осмомысл. Обособление Волынской земли. Князь Роман Мстиславич – объединитель 

Галичской и Волынской земель. Внешняя политика юго-западных земель. Князь Даниил 

Романович – король Руси. Его наследники. Культура Галицко-Волынской Руси.  

     Территория , природные условия, население и хозяйство Новгородской земли. 

Особенности ее государственного устройства. Вече. Посадник, тысяцкий, архиепископ. 

Положение князя в Новгороде. Развитие ремесла. Новгород как крупнейший городской 

центр Европы. Культура Новгородской Руси.  

     Географические  и природные особенности края, население, хозяйственная жизнь. 

Возникновение Ростово - Суздальского княжества. Юрий Долгорукий. Основание 

Москвы и других городов. Андрей Боголюбский. – основатель Владимирской Руси. 

Поход на Киев в 1169 г. Укрепление княжеской власти. Подъем Владимиро-Суздальской 

Руси при Всеволоде Большое Гнездо. Культура Северо-Восточной Руси.  

Элементы ОДНКНР 

     Повторение и проверка знаний  

     Опорные понятия и термины: уделы, княжеские династии, раздробленность, усобицы, 

города, князья, бояре, вотчинники, вече, степняки. 

     Персоналии: Мстислав Великий, Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Галицкий, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, 

Тугоркан, Кончак. 

     РАЗДЕЛ IV. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ  

     Монголы, их происхождение, образ жизни и формирование государства. Чингисхан. 

Начало монгольских завоеваний. Захват Средней Азии. Поход Джебе и Субедея. Битва на 

Калке. Монгольское нашествие на Русь. Поход монголов в Западную Европу. 

Последствия монгольского нашествия на Русь.  

     Прибалтика в XI-XII вв. Природа, население, хозяйство, религия. Крестовый поход в 

Прибалтику, Ливонский орден. Шведский поход на Русь. Невская битва. Александр 

Ярославич. Ледовое побоище. Его значение для русской истории. 

     Образование Золотой Орды. Территория. Население. Хозяйственный уклад. 

Государственный строй. Установление ордынской власти на Руси. Политика Александра 

невского в отношениях с Ордой. Религиозное сопротивление.  



     Литовские племена и образование Литовского государства. Присоединение русских 

земель к Литве. Формирование украинского и белорусского народов. Грюнвальдская 

битва. Уния с Польшей и образование Речи  Посполитой.  

     Повторение и проверка знаний  

     Опорные понятия и термины: нашествие, завоевание, монголы, ордынцы, татары, иго, 

хан, улус, ярлык, баскак, украинцы, белорусы, литовцы, шляхта, рыцари. 

     Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил Черниговский, Александр невский, Биргер, 

Узбек, Гедимин,  Ольгерд, Витовт, Ягайло. 

     РАЗДЕЛ V. Русские земли в середине XIII-XV веке  

     Владимиро-Суздальская Русь после нашествия. Возникновение Тверского и 

Московского княжеств. Причины их укрепления. Князь Даниил Московский. Борьба 

Москвы и Твери за главенство среди северо-восточных  русских земель. Иван Калита и 

его политика. Экономический  подъем Московского княжества. 

     Сыновья Ивана Калиты. Дмитрий Донской. Усиление Москвы среди прочих русских 

земель. Начало борьбы с Ордой. Битва на Боже. Куликовская битва. Нашествие 

Тохтамыша на Русь. Значение Куликовской битвы. 

     Василий I и его политика. Войны за московский стол между Василием II и его 

родственниками, ее причины, ход и итоги. Закат ордынского могущества со второй 

половины XIV в. Усобицы в Золотой Орде. Причины ее распада. Возникновение 

Казанского и других ханств.  

     Положение русской церкви при ордынской власти. Деятельность митрополитов Петра 

и Алексия. Сергий Радонежский и его последователи. Флорентийская уния и отношение 

к ней Русской православной церкви. Установление автокефалии. Митрополит Иона. 

     Литература XIV-XV вв. Книжность. Развитие письменности. Летописание. 

Исторические повести «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение 

каменного зодчества. Строительство Московского Кремля. Иконопись: Феофан Грек, 

Андрей Рублев. 

     Повторение и проверка знаний  

«Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век» 7 класс  

Введение  

    Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. 

Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Раздел I. Раннее Новое время. Конец XV – первая половина XVII века. 

     Глава 1. Великие географические открытия  

Начало Великих географических открытий. Новый и Старый свет: время перемен. 

Технические предпосылки географических открытий. Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики.  Васко да Гама. Открытие морского пути в Индию. Морские экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие новой части света Америго Веспуччи. Фернан Магеллан 

и первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация «новых земель». 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владение португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. 

     Глава 2. Меняющийся облик Европы 

Развитие техники. Рождение капитализма. Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII 

веках. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии. 

Изобретения в горнорудном промысле. Книгопечатание. Население Европы. Человек и 

окружающая среда. Человек у себя дома. «Королевское» застолье и трапеза 

простолюдинов. Капризы моды. 

Элементы ОДНКНР 



     Глава 3. Европейское Возрождение  

Культура Высокого Возрождения в Италии. Гуманизм за Альпами. Период Высокого 

Возрождения. Обмирщение сознания. Гуманизм. Место человека во Вселенной. Эразм 

Роттердамский. Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле. Идеалы античной культуры. 

Эпоха титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, 

искусство северного Возрождения: Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший. Жанр 

портрета. 

     Глава 4. Реформация и контрреформация в Европе  

Реформация и Крестьянская война в Германии. Реформация и Контрреформация в XVI 

веке. Причины религиозной революции. Обмирщение сознания человека Нового 

времени. Католическая церковь и общество. «Спасение верой» Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Аугсбургский религиозный мир. Жан Кальвин о 

предопределении человека. Кальвинизм. Борьба католической церкви с ересью. 

Контреформация, ее причины. Орден иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки реформ и 

Тридентский собор. Влияние Реформации на характер европейского общества. 

     Глава 5. Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века  

     Могущество и упадок империи, в которой «никогда не заходило солнце». Нидерланды 

против Испании. Англия при Тюдорах. Генрих XVIII из династии Тюдоров. Начало и 

особенности Реформации в Англии. Попытки Контрреформации. «Золотой век» 

Елизаветы Тюдор. Укрепление англиканской церкви. Укрепление королевской власти. 

Борьба с Испанией за морское первенство. Разгром Непобедимой армады. Итоги 

царствования Елизаветы I.  

     Франция на пути к абсолютизму. Борьба между католиками и гугенотами, религиозные 

войны. Варфоломеевская ночь. Генрих IV. Преодоление последствий религиозных войн. 

Нантский эдикт. Деятельность кардинала Ришелье, создание политической системы 

абсолютизма. Франция – сильнейшее государство континентальной Европы. 

     Международные отношения в XVI – XVII веках. Политическое устройство Европы. 

Причины международных конфликтов. Причины и основные события Тридцатилетней 

войны. Вступление в войну Швеции. Вестфальский мир.  

     Глава 6. Европейская культура в конце XVI – первой половине XVII века  

Начало революции в естествознании. Николай Коперник, Галилео Галилей, Иоганн 

Кеплер, тихо браге, Джордано Бруно. Характерная черта эпохи – увлечение опытным 

знанием. Френсис Бекон, Рене Декарт. Рационалистическая картина мира: Исаак Ньютон, 

Готфрид Лейбниц. Познание человека: медицина и анатомия. Теофаст Парацельс, 

Андреас Везалий, Мигель Сервет, Уильям Гарвей. Литература и искусство на рубеже XVI 

– XVII веков. Проявление гуманистических традиций Возрождения в творчестве Уильяма 

Шекспира. Мудрость, благородство и человечность героев Мигеля Сервантеса. 

Искусство барокко. Джованни Бернини, Микеланджело да Караваджо, Франсиско 

Сурбаран, Хусепе де Рибера, Диего Веласкес, Питер Рубенс, Рембрандт. 

Раздел II. Новое время. Вторая половина XVII – XVIII век  

      Глава 7. Взлеты и падения монархий  

     Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-солнце». Внутренняя и 

внешняя политика Людовика XIV. Французский классицизм. Пьер Корнель, Мольер, 

Никола Пуссен. Революция в Англии. Причины революции. Карл I. «Петиция о праве». 

Созыв Долгого парламента, начало революции. Создание армии нового образца. Оливер 

Кромвель. Реформы парламента. Казнь короля. Установление республики. Становление 

английской парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры, диггеры. 

Протекторат Кромвеля. Реставрация монархии. «Славная революция». Права личности и 

парламентская система в Англии. Билль о правах. 

     Глава 8. Конец «старого порядка». Европа во второй половине XVIII века  



     Идеи и общество эпохи Просвещения. Право на жизнь, свободу, и собственность. 

Джон Локк: естественные права человека, принцип разделения властей. Шарль 

Монтескье, Вольтер – поэт, историк, философ, который возвеличил человеческий разум. 

Жан Жак Руссо против общественного неравенства. Просвещенный абсолютизм. Иосиф 

II, Екатерина II, Фридрих II. Европейская культура XVIII века. Светская литература. 

Дпниэль Дефо как создатель образа человека Нового времени. Джонатан Свифт: пародия 

на пороки буржуазного общества. Гуманистические ценности Нового времени: Пьер 

Огюстен Карон де Бомарше, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете. Живописцы 

знати: Франсуа Буше, Антуан Ватто. «Певцы третьего сословия»: Уильям Хогарт, Томас 

Гейнсборо. Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн Себастьян Бах, 

Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. 

     Борьба за передел Европы. Расстановка сил после Вестфальского мира. Семилетняя 

война. Разделы Польши. Установление новой системы международных отношений. 

     Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Причины и 

условия промышленного переворота. Важнейшие технические изобретения в ткачестве. 

Джеймс Уатт – создатель универсальной паровой машины. Положение рабочих в Англии. 

Движение луддитов. Англия – первая промышленная страна мира. 

     Война за независимость и образование США. Первые североамериканские колонии и 

их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Начало формирования североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Конфликт с метрополией. «Бостонское чаепитие». Бенджамин Франклин. Начало войны 

за свободу и справедливость. Первый континентальный конгресс. Отцы-основатели 

США: Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин. Декларация 

независимости США. Военные действия в 1776-1777 гг. Успешная дипломатия. 

Окончание войны. Итоги и значение Войны за независимость. Конституция США 1787 г. 

Билль о правах. 

     Начало французской революции. Подъем в промышленности. Торговля. Сословия во 

Франции. Положение третьего сословия. Кризис системы абсолютизма. Людовик XVI. 

Программа реформ Жака Тюгро. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. 

Падение Бастилии – начало революции.  Отречение от прошлого. Жильбер Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция Франции 1791 г. Политический 

клуб якобинцев. Максимилиан Робеспьер. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI.  

     От диктатуры якобинцев к Директории. Установление якобинской диктатуры. Террор. 

Раскол среди якобинцев. Переворот 9 термидора. Падение якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. и Директория. Войны Директории. Генерал Бонапарт.Значение 

Великой французской революции. 

     Глава 9. Восток и Запад: две стороны единого мира  

     Великие державы Азии в XVI-XVIII веках. Османская империя в  XVI веке. Сулейман 

I. Ян Собеской. Начало заката Османской империи. Блеск и упадок Персии. Династия 

Сефевидов. Индия при Великих Моголах. Правление императора Акбара. Кризис и 

распад империи Моголов. Борьба европейских государств за Индию. Основание Ост-

Индской компании. Маньчжурское завоевание Китая. Основание новой династии Цин. 

«Закрытие» Китая. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии. 

Элементы ОДНКНР 

     Повторение и проверка знаний (1 ч) 

     Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни 

человека. Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу. 

«История России. XVI-XVII века» 7 класс  

Введение  



     Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, 

социального и культурного развития России в XVI – XVII вв. 

Источники по российской истории XVI-XVII вв. 

     Основные понятия и термины:  исторический источник. 

Раздел I. Создание Московского царства  

Завершение объединения русских земель 

      Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской 

власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

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

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

     Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, 

окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, 

помещики, вотчина, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и 

монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный – первый русский царь 

     Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия 

становлен7ия его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская 

реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 

люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

     Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, земский собор, приказы, дьяки, 

губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. 

Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

     Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Укрепление южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и 

характер. Причины поражения России и его последствия для экономического и 

политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на 

восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении 

Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

     Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

     Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, 

И.П. Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

     Опричнина. Дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, 

Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 



Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его 

правление. Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как 

продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский 

мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

     Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, 

урочные лета, закрепощение крестьян. 

     Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-

Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

     Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый 

собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

     Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

     Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 

литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. 

Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в 

Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский. Зарайский, 

Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный 

ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор 

Покрова на Рву ( храм Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

     Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 

шатровый стиль. 

     Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок 

Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Элементы ОДНКН 

Раздел II. Смутное время  

В преддверии Смуты 

     Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI-XVII вв. Тайна гибели 

царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

     Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

     Основные персон6алии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I 

     Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I 

с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

     Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

     Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

     Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный 

состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины 

поражения. Перерастание внутреннего кризиса  в гражданскую войну. 

     Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

     Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников, И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 



Лжедмитрий II. Вторжение 

     Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопин-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

     Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

     Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. 

Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл 

IX. 

Междуцарствие (1610-1613) 

     Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 

об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Геморген как 

духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база 

участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

     Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет  всея 

земли». 

     Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, 

П.П.Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

     Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 

состав и  предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы 

в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и 

преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его 

венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

     Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 

земли», земский собор. 

     Основные персоналии: королевич Владислав, кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. 

Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых  

Правление Михаила Фёдоровича (1613 – 1645) 

      Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 

политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в 

политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление 

экономического потенциала страны. Смоленская война (1632 – 1637) и причины 

поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в 

контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и 

проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича. И 

положение России в середине XVII в. 

     Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные 

деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 

     Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645 – 1676) 



     Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 

1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, 

требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные 

положения. Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон, 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

     Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное 

уложение, тягло, крепостное право. 

     Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский 

Россия в XVII в. 

     Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия 

как многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. 

Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного 

производства.  

     Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 

Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ тайных дел, воеводы, 

земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, 

приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

     Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 

сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства 

в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского 

землевладения.  

     Основные понятия и термины: барщины, оброк, тягло, бобыли, захребетники, 

однодворцы 

Присоединение Украины к России 

     Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь – центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654 – 1667 гг. Русско-шведская 

война 1656 – 1658 гг. и её результаты. 

     Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 

шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский 

договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

     Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

     Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей 

благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола 

русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 

Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 

Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

     Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

     Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей 

Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова 



Народные волнения в 1660-1670-е гг. 

     Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 

политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662 г.): причины, социальная база, 

результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. 

Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 

рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение 

казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670-1671 гг.: цели 

и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений 

разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

     Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 

письма». 

     Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Элементы ОДНКН 

Наследники Алексея Михайловича 

     Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. 

Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена 

местничества. События 1682 г. 

     Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, 

стрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

     Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири  и Дальнего Востока в XVII в. 

     Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространства 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и 

Дальнего Востока, а также условия вхождения в состав Российского государства. 

Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование 

многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна 

Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем.  

     Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, 

Сибирский приказ, Нерчинский договор. 

     Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. 

Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

     Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности 

произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII 

в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. Театр времён 

Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

     Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское 

училище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр.  

     Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софроний и Ионникий Лихуды, Авраамий Палицин, Симеон Полоцкий, Иннокентий 

Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

     Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. 

Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в 



старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) 

барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. 

«Строгановская»  школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его 

творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного 

искусства.  

     Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

     Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

     Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. 

Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, 

сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

Элементы ОДНКНР 

«Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс» 

Введение  

     Перерастание традиционного общества в общество индустриальное в Западной Европе 

и США в XIX в. Три эшелона модернизации. Проявление модернизации во всех сферах 

жизни общества. 

     Раздел I. Становление индустриального общества  

      Индустриальные революции: достижения и проблемы. Основные черты 

индустриального общества: свобода, утверждение законности и прав человека, 

завершение промышленного переворота и аграрной революции. Появление и развитие 

новых промышленных отраслей. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Развитие транспорта. Новые источники энергии. Революция в средствах 

связи. Складывание мировой экономической системы. Изменения в военной технике. 

Свободный и монополистический капитализм. Господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический 

прогресс. 

     Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Урбанизация. 

Изменения в социальной структуре общества: аристократия, буржуазия, средний класс, 

рабочий класс. Эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Эмансипация. Превращение Парижа в индустриальный город. Сесиль Родс – «отец» 

Британской империи. 

     Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии в XIX в. Майкл Фарадей – основатель науки об 

электричестве. Джеймс Кларк максвелл – разработчик электромагнитной теории света. 

Великое открытие Вильгельма Конрада Рентгена. Учение о сложном строении атома. 

Мария Склодовская-Кюри. Социальный эффект научных открытий и достижений. Роль 

учения Чарльза Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиолог Луи 

Пастер. Успехи медицины. Развитие образования. Джон Дьюи. 

     XIX век в зеркале художественных изысканий. Литература. Романтическое 

восприятие мира: Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне. Критический реализм – 

новое творческое направление. Жизнь французского общества в произведениях Оноре де 

Бальзака, Эмиля Золя. Критика социальных явлений в книгах Чарльза Диккенса. Лауреат 

Нобелевской премии Джозеф Редьярд Киплинг. 

     Искусство в поисках новой картины мира. Творчество Франсиско Гойи, Теодора 

Жерико, Эжена Делакруа в условиях меняющегося мира. Критический реализм в 

живописи: Оноре Домье, Гюстав Курбе, Жан Милле. Самобытные мастера 



импрессионизма: Эдуард Мане, Клод Моне, «поэт Парижа» Камиль Писсарро, 

«живописец счастья» Огюст Ренуар. Постимпрессионисты Поль Сезан и Поль Гоген. 

Любовь и сострадание к людям в творчестве Винсента Ван Гога. Создатели «маленьких 

шедевров» композиторы Франц Шуберт и Фредерик Шопен. Романтические  традиции в 

творчестве Джузеппе Верди. Непризнанный шедевр Жоржа Бизе. Новатор музыкального 

искусства Клод Дебюсси. Создание «великого немого» братьями Люмьер. Творческое 

наследие Огюста Родена. Революция в градостроительстве. Архитектура Нового Света. 

     Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Оформление политических течений и партий. Либерализм, его основные 

идеи и принципы. Новый либерализм. Консерваторы: сохранение традиционных 

ценностей и проведение реформ. Распространение социалистических идей. 

Возникновение марксизма. Манифест Коммунистической партии. Создание I 

Интернационала. Анархизм и его идеологи. 

     Раздел II. Строительство новой Европы 

     Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной 

к Франции буржуазной. Революционер на троне. Установление режима личной власти 

Наполеона Бонапарта. Гражданский кодекс Наполеона. Первая империя. Завоевательные 

войны консульства и империи. Присоединение Пьемонта и Генуи. Сражение у мыса 

Трафальгар. Горацио Нельсон. Битва при Аустерлице. Декрет о континентальной блокаде 

Англии 1806 г. Тильзитский мир 1807 г. 

     Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Французское общество во времена 

империи. Причины ослабления наполеоновской империи. Поход в Россию и крушение 

наполеоновской империи. Антифранцузская коалиция. Освобождение европейских 

г8осударств. «Битва народов»  Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. 

Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Венский конгресс, его решения и итоги. 

Священный союз 1815 г. Создание системы европейского равновесия. 

     Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

реформы. Билль о реформе. Чартизм – движение за избирательную реформу. 

Предотвращение революции в 1840-е гг. «Эпоха Викторианского компромисса». 

Складывание «законченного парламентского режима». Первые профсоюзные 

объединения. Британский конгресс тред-юнионов. Внешняя политика: основные 

направления и принципы. Генри Пальместон. 

     Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Компромисс монархии и новой Франции. 

Установление конституционно-монархического режима. Герцог Ришелье. Июльская 

революция 1830 г. «Три славных дня». Король Луи Филипп Орлеанский. Кризис 

Июльской монархии. Усиление демократического республиканского движения. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

     Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой экономический кризис и 

его последствия для Франции. Новая революционная волна. Причины революции 1848 г. 

Свержение Июльской монархии. Установление режима Второй республики. Луи 

Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота. Оформление  олигархического правления во Франции. Внешняя политика в 

период Второй империи. 

     Германия: на пути к единству. Германский союз. Развитие экономики и политики, 

борьба за объединение Германии. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

Вильгельм I – король Пруссии. Назначение Отто фон Бисмарка на пост канцлера. 

Образование Северо-германского союза. 



     Нужна ли нам единая и неделимая Италия? Территориальные и политические 

изменения по решениям Венского конгресса. Раздробленность Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение страны. Революция 1848 г. Национальные 

герои Италии: Джузеппе Гарибальди, Джузеппе Мадзини. Римская и Венецианская 

республики, их падение. Усиление Сардинского королевства. Поражение итальянской 

революции и его причины. Национальное объединение Италии. 

     Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Правительственный 

кризис во Второй империи. Причины франко-прусской войны 1870-1871 гг. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи. Парижская коммуна 1871 г. Третья республика. 

Окончание войны и ее значение для судеб европейских государств. Провозглашение 

Германской империи. 

     Раздел III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

     Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Внутриполитическое устройство. Модернизация в экономике. Монополистический 

капитализм. Германия – мощная индустриальная держава. Борьба «железного канцлера» 

с внутренней оппозицией. Политика «нового курса» Бисмарка – прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II и стремление к личной власти. Попытка 

передела сфер влияния в мире. Создание Тройственного союза в 1882 г. Милитаризация 

экономики и разжигание национализма. Подготовка к войне.  

     Великобритания: конец Викторианской эпохи. Особенности экономического 

развития Великобритании. Монополистический капитализм. Двухпартийная система: 

консерваторы и либералы. Эпоха политических и социальных реформ. Бенджамин 

Дизраэли и Уильям Гладстон. Вторая реформа избирательного права 1867 г. Движения 

протеста. Рождение Лейбористской партии. Складывание Британской колониальной 

империи. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

     Франция: Третья республика. Замедление темпов экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Третья 

республика и ее политическое устройство. Проведение демократических реформ. Первое 

светское государство в Европе. Политические скандалы, коррупция государственного 

аппарата. Рабочее и социалистическое движение. Жюль Гед, Поль Лафарг. Всеобщая 

конфедерация труда. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

     Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения. 

Формирование конституционной монархии. Развитие сельского хозяйства. Роль 

государства в процессе индустриализации. Новые предприниматели. Причины 

медленного развития страны. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Попытки колониальных захватов. Присоединение к Тройственному союзу. 

Переход к реформам. 

     От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Запретительная политика Габсбургов. Национальные движения славянских народов 

Австрийской империи. Политический кризис империи Габсбургов. Поражение 

революции в Венгрии. Соглашение 1867 г. Преобразование в двуединую монархию 

Австро-Венгрию. Франц Иосиф I. Политическое устройство Австро-Венгрии. Начало 

промышленной революции. Роль национального вопроса в судьбе империи. 

     Раздел IV. Две Америки. 

     США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

Увеличение территории государства. «Земельная лихорадка». Особенности 

экономического развития США в первой половине XIX в. Фермерское хозяйство. 

Плантационное хозяйство на Юге. Гражданская война 1861-1865 гг. Закон о гомстедах. 



Отмена рабства. Победа Севера. Авраам Линкольн – человек, который «Сделал себя сам». 

Значение Гражданской войны и политики Линкольна. 

     США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Источники экономического 

роста. Вступление в стадию монополистического капитализма. Утверждение 

президентской республики. Двухпартийная система: республиканцы и демократы. 

Идеология американского общества. «Окончательное решение» индейского вопроса. 

Положение чернокожих американцев после отмены рабства. Расизм. Особенности 

рабочего движения. Американская федерация труда. Империалистический характер 

внешней политики, доктрина Монро. 

     Латинская Америка в XIX в.: время перемен. Создание колониальной системы 

управления. Зарождение латиноамериканског8о общества. Национально-

освободительное движение и появление независимых латиноамериканских государств. 

Время освободителей: Симон Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Век 

каудильо. Медленное развитие экономики. Латиноамериканский «плавильный котел». 

Особенности верований у католиков в Латинской Америке. 

     Раздел V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

     Япония на пути модернизации: «восточная мораль – «западная техника». Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Завершение периода политической и экономической изоляции. Начало эры « 

просвещенного правления». Реформы Мейдзи. Начало модернизации и разрушение 

традиционного общества. Новые черты экономического развития. Синто на службе у 

государства. Агрессивная внешняя политика. Изменения в образе жизни японского 

общества. Поворот к национализму. 

     Китай: традиции против модернизации. Насильственное «открытие» Китая. 

«Опиумные войны» и их последствия. Движение тайпинов и тайпинское государство. 

Курс на политику самоусиления  и его результат. «100 дней» реформ и их последствия. 

Кан Ювэй. Восстание ихэтуаней. Провал курса на модернизацию страны. Раздел Китая 

на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

     Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Индия – жемчужина 

британской короны. Ост-Индская компания. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Превращение страны в рынок сбыта английских фабричных товаров. 

Начало процесса индустриализации. Восстание сипаев (1857-1859): война против 

английского господства или война за возвращение к старым традициям. Индийский 

национальный конгресс. Изменения в составе индийского общества в XIX в.: 

интеллигенция и средний класс. 

     Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество на африканском 

континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Восстание готтентотов. Втягивание экономики Африки в мировой 

рынок. Дэвид Ливингстон. 

     Раздел VI. Международные отношения: обострение противоречий 

     Международные отношения: дипломатия или войны? Политическая карта мира в 

начале XX в. Начало распада Османской империи. Балканы – «пороховая бочка Европы». 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Создание военных блоков. 

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Первые локальные империалистические войны. Образование новых государств. 

«История России. XIII в.» 8 класс 

     Раздел I. Эпоха реформ Петра I 

     Начало правления Петра I. Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ 

и неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного 



правления Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695-1696 гг. 

Начало строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого 

посольства 1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в странах Западной 

Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

     Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство. 

     Основные персоналии: Софья Алексеевна, Петр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, 

Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. 

Меншиков. 

     Начало Северной войны. Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая 

подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало 

военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. Первые победы 1701-1704 гг. и их значение. Основание Санкт-

Петербурга.  

     Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 

регулярная армия. 

     Основные персоналии: Петр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

     Победа в Северной войне. Развитие военно-политической ситуации в 1704-1709 гг. для 

России и Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. 

Сражение под Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра 

I. Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы 

русского флота в 1714-1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722-1723 гг.: цели и результаты. 

Причины и историческое значение победы России в Северной войне. 

     Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

     Основные персоналии: Петр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 

     Преобразования Петра I. Основные цели Петровских реформ. Реформа высших 

органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Изменение роли Русской 

православной церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества 

и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, 

введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. 

Значение указа о единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма.  

     Предпосылки экономического подъема в первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово-

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

     Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, 

фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, 

Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные 

крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

     Основные персоналии: Петр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, 

Никита Демидов. 

     Народные движения в начале XVIII в. Причины народных выступлений в условиях 

Северной войны и масштабных реформ в социально-экономической, политической и 

духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. 

Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и 



требования восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. 

Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII-первой четверти XVIII 

в. 

     Основные понятия и термины: казаки, атам ан, «прелестные письма», старообрядцы. 

     Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, 

В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 

     Преобразования в области культуры и быта. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечекние 

иностранных специалистов. Создание системы школ  и специальных учебных заведений. 

Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки 

и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой 

четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура 

Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 

Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечении, питании. Изменения в положении женщин. 

     Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

     Основные персоналии: Петр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

     Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Первая женитьба Петра и причины 

разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая женитьба Петра, личность 

Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его последствия. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

     Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

     Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

     Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

     Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Восшествие на престол 

Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

     Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

     Основные персоналии: Екатерина I. 

     Екатерина I и Петр II. Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность 

молодого императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

     Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный 

устав. 

     Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Петр II, А.Г. 

Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой. 

     Правление Анны Иоанновны 

     «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на 

юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая 



война 1735-1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». 

     Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 

бироновщина. 

     Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, 

Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. 

     Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741-1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III.  

     Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный 

конфликт. 

     Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

     Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр III. Личность 

императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли 

косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г. 

     Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

     Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Петр III, 

Екатерина Алексеевна. 

     Раздел III. Расцвет Российской империи. 

     Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм. Личность 

императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Особенности просвещенного абсолютизма в России. Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи 

просвещенного абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

     Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 

     Основные персоналии: Екатерина II. 

     Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. Реформы местного 

управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики. 

Жалованная грамота дворянству. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и 

городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. 

     Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 

правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, 

городская дума. 



      Крепостное право в России во второй половине XVIII в. Распространение 

крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворовые 

люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и 

крепостных во второй половине XVIII в. 

     Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, 

оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

     Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. Роль крепостного строя 

в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в 

городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 

промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины IIв торговой сфере. 

Внешняя торговля России. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

     Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация. 

     Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы. 

     Восстание Е.И. Пугачева (1773-1775) Причины народных движений во второй 

половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствование 

Екатерины II. Личность Е.Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачевым. Поражение 

восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачева на политику 

Екатерины II и развитие общественной мысли. 

     Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

     Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачев, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 

     Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Международное положение 

Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления её внешней политики. 

Русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг.: причины и цели участников; 

основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. 

Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). 

территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского 

мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

     Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

     Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потемкин. 

      Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы 

Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного 

авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за 

независимость североамериканских колоний. Декларация о вооруженном нейтралитете 



1780 г. Русско-шведская война 1788-1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и 

революционная Франция. 

     Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

     Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. 

Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

     Народы Российской империи в XVIII в. Россия – многонациональная империя. Задачи 

национальной политики российского правительства в XVIII в. Унификация управления 

на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей 

местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. Религиозная 

политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

     Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, 

старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное 

собрание, иудаизм, язычество, колонисты. 

     Освоение Новороссии. Возникновение Новороссии. Население Новороссии. 

Привлечение иностранцев на новоприсоединенные земли. Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потемкин. Строительство новых городов и портов. Основание 

Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины на юг в 1787 г. 

     Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

     Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потемкин. 

     Правление Павла I. Личность Павла I и отзывы о нем его современников. Внутренняя 

политика Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной 

барщине и др. Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и характер 

войны с Францией в составе антифранцузской коалиции в 1798-1799 гг. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Победа русского флота под командованием Ф.Ф. 

Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах общества и дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

     Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной барщине. 

     Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

     Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

     Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Основание Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей Просвещения на 

педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее 

образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. 

Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве. 

     Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус. 

Пажеский корпус. Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, 

гувернантка, народные училища. 

     Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

     Российская наука в XVIII в. Организация и основные задачи российской науки. 

Академия наук. Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и развитие литературного 



языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области 

отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

     Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 

коллегия, Российско-американская компания. 

     Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. 

Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, 

И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, 

В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность 

М.В. Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. 

Ломоносова в гуманитарные науки. 

     Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

     Общественная мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. 

Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

     Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

     Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, 

А.Я. Поленов. 

     Русская литература, театральное и музыкальное искусство. Русская литература до 

середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение 

нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. 

Музыка. 

     Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 

комедия, Придворная певческая капелла. 

     Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, 

И.А. Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

     Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её 

воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве 

в конце столетия. 

     Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

     Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. 

Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, 

И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

     Культура и быт российских сословий. Изменения в культуре и быту после 

Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная 

культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в.  



     Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская 

усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

     Обобщающее повторение. 

Всеобщая история. История нового времени 1801 – 1914. 9 класс 

Раздел I. Революции и реакция в европейском и мировом развитии (5 ч.) 

Империя Наполеона I: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. Народы против 

Французской империи. Углубление кризиса империи. Поход в Россию и крушение 

Французской империи. Священный Союз, политическое развитие стран Европы и 

революционное движение в 1820-1830-х гг. Освободительное движение в Латинской 

Америке в первой половине XIX века.  Мониторинговая контрольная работа№1 

«Стартовый контроль». 

Раздел II. Становление национальных государств в европе (3 ч.)  

Революции 1848-1849 гг. в Европе. Начало объединения Италии и Германии. Внутренняя 

политика Наполеона III, франко-германская война и Парижская коммуна. 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы (3 ч.) 

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине 

XIX  века. Индустриальные страны во второй половине XIX- начале XX вв. 

Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX  веке. 

Мониторинговая контрольная работа №2 «Мир в первой половине XIX века» (1 ч) 

 Раздел IV. Ведущие страны мира в середине xix — начале хх в. (5 ч.) 

Великобритания и её доминионы. США во второй половине XIX – начале XX в. 

Страны Западной и Центральной Европы.  Государства Южной и Юго-Восточной 

Европы.  Япония на пути модернизации. 

Раздел V. Восток в орбите влияния запада. Латинская америка в конце xix — начале 

xx в. (6 ч.) 

Индия под властью англичан. «опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными 

державами. Османская империя и Персия в XIX – начале XX  века. Завершение 

колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и колоний.    

Латинская Америка во второй половине XIX- начале XX  в.   

Раздел VI. Обострение противоречий на международной  арене в конце xix — начале 

xx в. (1 ч.) 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв.  

Раздел VII. Наука, культура и искусство в xix — начале xx в. (2 ч.) 

Технический прогресс и развитие научной картины мира.  

Культурное наследие XIX- начале  XX в. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу (1 ч.) 

«Промежуточная аттестация. Контрольный тест за курс 9 класса» (1 ч.). 

История России 1801 – 1914 

Введение. Российская империя в XIX — начале ХХ в. (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—

1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов 

модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические 

источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (16 ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 



Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» 

дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения 

помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных 

отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 

строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-

Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласныйкомитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. 

Учреждение министерств. «Указо вольных хлебопашцах». Реформы в области 

образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание 

Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. 

Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней 

политики вначале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804—1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. 

Войны России с Францией (1805—1807). 

Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия 

континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—

1809 гг.: причины, характер военныхдействий, условия мирного договора. 

Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества 

Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) 

иБухарестский мир. 

Отечественная война 1812 г.Обострение отношений между Россией и Францией, цели и 

планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. 

Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, 

патриотический подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая 

оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение иего место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об 

итогах генерального сражения.Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москведля Великой армии и культурного наследия 

древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный 

состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы 

русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион,М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов.От либерализма к 

охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные 

приобретения Российской империии других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монарховАвстрии и Пруссии по управлению 

политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России послепобеды над 

Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его 

проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание 

военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 



Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система 

коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная 

характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды»П.И. Пестеля по 

основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. 

Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

 «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 

монархия, республика, декабристы. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельностьТретьего отделения в середине XIX в. 

Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. 

Канкрин.  государственныхкрестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и 

его влияниена общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; 

их представители. Взглядыславянофилов и западников по ключевым вопросам 

исторического развития России: о её роли и местев мире, исторической миссии; об 

отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра 

I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и 

характереверховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское 

общество и Православнаяцерковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, 

католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские 

конфессии (иудаизм, ислам, язычество,буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события иитоги. Движение 

Шамиля. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 

гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и 

революции в Европе. Причинывоенного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. 

Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка 

союзников Турциив Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. 

Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской 



войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов российского 

общества. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половине XIXв. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественнойкультуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой 

век русской литературы. Роль литературы в жизнироссийского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир какстиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой 

половиныXIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской 

музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия 

И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского,Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. 

Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (11 ч) 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни 

общества. Первыешаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. 

Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение 

отмены крепостного права. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления.Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные 

реформы и их влияние на состояниероссийской армии и общественные настроения. 

Утверждение начал всесословности в правовом строестраны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». 

Социальные типыпомещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельскогонаселения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на 

российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о 

Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутреннихдел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. 

Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая 

модернизациячерез государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Консервация аграрных отношений. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения вКрымской войне. Европейское направление внешней политики России в 

годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 



Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточныйвопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: 

причины,основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. 

Берлинский конгресс 1878 г.Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов Российской империи в царствованиеАлександра III. Упрочение статуса России 

как великой державы. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.Рост 

образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы 

и её вкладв мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские 

учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. 

Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в.Выдающиеся 

композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие 

Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как 

часть мировой культуры. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы 

России и ихроль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положениеразличных этносов и конфессий. Национальная политика 

самодержавия: между учётом своеобразия истремлением к унификации. Еврейский 

вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичнойсферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение.Либерализм и его особенности в России. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология ипрактика. Русский 

анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 

Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

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

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской 

магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. 

Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение 

сословного строя. Крестьяне. Сдвигив крестьянском сознании и психологии. Изменение 

положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 



политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России 

и Китая в условиях борьбы за передел мира. 

Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: 

ход военныхдействий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционноелиберальное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 

министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов.«Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г.Партия 

социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, 

лидеры. Правомонархическиепартии в борьбе с революцией. Революционные события 

ноября — декабря 1905 г. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и 

порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки.Новый избирательный закон (3 

июня 1907 г.). 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения 

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформП.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. 

Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и 

нарастание социальных противоречий. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в 

ней России. 

Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век русской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких 

представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). 

Литература Серебряного века: основныенаправления и представители. Новые 

направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. 

Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществоми народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных 



направлений (В.И. Вернадский,К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения 

гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. вмировую культуру. 

Обобщающее повторение (2ч) 

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля: 

• краткосрочные и долгосрочные проектные работы; 

• тестовый контроль по темам; 

• исторические диктанты на знание событий, терминов, дат; 

• устный и письменный опросы. 

Тематическое планирование 

6 класс (66 часов) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всеобщая история. История Средних веков 

1 Введение. Что такое Средние века 1 

2 Раннее Средневековье. 8 

3 Европа на подъеме 12 

4 Дальние страны 4 

5 На пороге нового времени 3 

История России с древнейших времен до начала XVI века 

1 Введение 1 

2 Древние жители нашей родины 4 

3 Древняя Русь в IX-XII веках 12 

4 Русские земли в XII – начале XIII века 6 

5 Русь между востоком и западом 6 

6 Русские земли в середине XIII-XV веке 7 

7 Повторение и проверка знаний 2 

7 класс (66 часов) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век 

1 Введение 1 

2 Раннее Новое время. Конец XV – первая 

половина XVII века. 

12 

3 Новое время. Вторая половина XVII – XVIII 

век 

14 

4 Повторение и проверка знаний 1 

История России. XVI-XVII века 

1 Введение.  1 ч 

2 Создание Московского царства 9 

3 Смутное время 8 

4 Россия при первых Романовых 19 

5 Повторение и проверка знаний 1 

 

8 класс (66 часов) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900 

21 Введение.  1 

2 Становление индустриального общества 3 

3 Строительство новой Европы 10 



4 Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

5 

5 Две Америки 6 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

5 

История России. XIII в 

1 Введение  1 

2 Эпоха реформ Петра I 7 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов. 7 

4 Расцвет Российской империи. 12 

5 Русская культура, наука, общественная мысль 

после Петра Великого 

8 

6 Обобщающее повторение 1 

9 класс (99 часов) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всеобщая история. История нового времени 1801 – 1914 

1 Введение. 1 

2 Революции и реакция в европейском и 

мировом развитии  

5 

3 Становление национальных государств в 

Европе 

5 

4 Европа на пути промышленного развития. 

Социальные и идейно-политические процессы 

8 

5 Ведущие страны мира в середине xix — начале 

хх в. 

9 

6 Восток в орбите влияния запада. Латинская 

Америка в конце xix — начале xx в. 

12 

7 Обострение противоречий на международной  

арене в конце xix — начале xx в. 

2 

8 Наука, культура и искусство в xix — начале xx 

в. 

4 

9 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 

10 Промежуточная аттестация. Контрольный тест 

за курс 9 класса 

1 

История России 1801 – 1914 

1 Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 18 

2 Россия в эпоху реформ 15 

3 Кризис империи в начале ХХ в. 15 

4 Обобщающее повторение 2 

5 Контрольный тест за курс 9 класса 1 
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