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Пояснительная записка 
к рабочей программе по истории 6- 9 классы

Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 6 - 9  
классы (Примерная программа по учебным предметам. История 6-9 классы/ Стандарты второго 
поколения/ М.: Просвещение, 2010. -  стр. 94).

В основу программы заложено два курса: «История России» (193 часа) и «Всеобщая история» 
(189 часов).
В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной программе: 

История России.6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина -  М. «Просвещение», 2010г., 
рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 
Российской Федерации, реализуется по УМК А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной:

•У История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 
У История России. Конец XVI -XIII век.7 класс 
У История России. XIX век. 8 класс 
У История России. XX век.9 класс
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по 
Всеобщей истории:
У В.А. Ведюшкин. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс
У А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 -8 класс
У О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

В программе предусмотрено использование регионального компонента.
Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2010г 

. Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 
контексте. Главная цель изучения истории в современной школе -  образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно



хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 
истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 
познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время -  хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 
экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:

•S эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники;

•S формирование и развитие человеческих общностей -  социальных, этнонациональных, 
религиозных и др.,

•S образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
•S история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
•S развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса -  человек в истории. В связи с этим особое 
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 
интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.

Содержание учебного предмета «История» для 6-9 классов изложено в виде двух курсов «История 
России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 
Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 
российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 
существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 
отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 
предмета в 5-9 классах в общем объеме 382 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа 
в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества:



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

•S освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека;

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

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

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 
качествах:

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

•S 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;

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

S  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
•S овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;

•S способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

S  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;

•S расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в истории своей страны и человечества в целом;

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

Содержание учебной программы по истории Средних веков
6 класс (35 часов)

Введение (1 ч)

Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные понятия 
каждого раздела). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические и хронологические



рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по истории Средних веков: 
письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков.

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч)
Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (4 ч)

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 
отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. 
Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. «Салическая 
правда». Принятие франками христианства.

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 
формирование христианских догматов. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. 
Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. 
Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 
средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем Средневековье. Церковь и 
культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.

Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 
бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 
Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. 
Норманны и Англия. Норманны в Америке.

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских 
королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной 
Римской империи. Императоры и церковь.

Тема 2. Византия и славянский мир (3 ч)

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и 
население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее могущества. Особенности 
императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII— 
XI вв. Взаимоотношения с Русью.

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 
византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 
Византийскаяиконопись.

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 
славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в 
славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 
христианства. Создание славянской письменности.

Тема 3. Арабский мир в VI—XI вв. (2 ч)

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. 
Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 
Обязанности мусульман.

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и



Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет 
науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.

Повторительно-обобщающий урок «Раннее Средневековье» (1 ч.)

Раздел II. Расцвет Средневековья (10 ч)
Тема 4. Феодальное общество (3 ч)

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: 
теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. 
Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая 
тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. 
Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь
крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и 
культура крестьян.

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины 
возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 
структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 
Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация 
торговли. Торговые пути.Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство.Новое в 
мировосприятии горожан.

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. (2 ч)

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок морального 
авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия 
между католицизмом иправославием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в зените 
могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. Борьба 
церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — францисканцы и 
доминиканцы, их роль в укреплении католической церкви.

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового 
похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый 
поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 
движения. Значение Крестовых походов.

Тема 6. Разные судьбы государств (3 ч)

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 
объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX 
Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 
Конфликт с папством и Авиньонское пленение.

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в 
конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. 
Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты 
английского парламента.

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 
Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение



Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 
XIII—XIV в.

Тема 7. Культура Западной Европы в XI—XIII вв. (2 ч)

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и 
опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика.

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета
Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты. Повторительно
обобщающий урок «Расцвет Средневековья» (1ч.)

Раздел III. «Осень» Средневековья (6 ч)
Тема 8. Западная Европа в XIV—XV вв. (4 ч)

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и 
социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий 
между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе 
войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.

Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и 
завершение объединения Франции.Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и 
Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 
Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо 
и Изабеллы.

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. 
Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 
Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.

Тема 9. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV вв. (2 ч)

Польша в XIV-XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 
Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии в 
XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и 
их значение.

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 
Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. 
Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры 
на другие страны.

Раздел IV. Вдали от Европы (3 ч)
Тема 10. Страны Азии, Африки и Америки (3 ч)

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская 
община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. 
Религии Индии. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий



шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 
Императорская власть и чиновничество. Япония. Отличительные черты японского общества и 
культуры. Достижения культуры Индии и Китая.

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 
успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура.

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. 
Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия.

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. 
Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.

Итоговое повторение «Значение Средневековья в мировой истории и культуре» (1 ч)

Содержание тем учебного курса Новой истории 
(7 — 8 классы)

Введение (1 ч)

Новая история 1500 -  1800 гг. 7 класс 
(26 ч)

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 
времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 
особенности общественного устройства и экономического развития. Что связывает нас с Новым 
временем.

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация. (11 ч)

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 
деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.
Великие географические открытия. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка 
— встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете.
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о 
мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая 
система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 
церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 
политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, 
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 
Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины



возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение 
капитализма.
Европейское общество в раннее Новое время. Социальные слои европейского общества, их 
отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская 
Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и 
войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, 
что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 
карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном 
государстве. Ф. Рабле и его герои.
Мир художественной культуры Возрождения. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — 
гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 
музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Сан-ти (факты биографии, главные 
произведения). Особенности искусства Испании и Голландии ХУПв.; искусство Северного 
Возрождения.
Рождение новой европейской науки. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 
вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно 
о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 
Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис 
Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 
«естественных» правах человека и разделении властей
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 
Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 
Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская 
война в Германии: причины, основные события, значение.
Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола 
и орден иезуитов.
Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII— «религиозный реформатор». 
Англиканская церковь. Елизавета I— «верховная правительница церковных и светских дел». 
Укрепление могущества Англии при Елизавете I.
Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 
Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих ГУБурбон — «король, спасший Францию». 
Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 
государство на европейском континенте.

Глава 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (4 ч)

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 
«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 
Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы 
против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные 
и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 
экономически развитая страна в Европе.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 
Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. 
Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война.



Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 
Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и
международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 
парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий 
для развития индустриального общества.

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. 
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 
военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и 
их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 
создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 
мира. Последствия войны для европейского населения.
Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
Семилетняя война, ее участники и значение.
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (6 ч)

Западноевропейская культура XVIII в.
Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 
мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 
общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 
Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 
Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 
общества в Европе и Северной Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в 
произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 
Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 
Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж- Б. С. Шарден. 
Особенности развития музыкального искусства XVШв. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 
Ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил.
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 
ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 
Промышленный переворот в Англии

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 
фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения 
протеста (луддизм). Цена технического прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость Образование Соединенных Штатов 
Америки
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. 
Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 
североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник 
«юного» капитализма.
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 
Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 
США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.



Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Великая французская революция XVIII в.
Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. 
Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель 
взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. 
Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 
Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 
Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 
черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. 
Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 
единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 
террор.
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 
Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции.
Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.

Глава 4. Колониальный период в Латинской Америке (1 ч)

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 
хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в 
колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 
населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.

Глава 5. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные 
порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 
конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. 
Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за 
Индию.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 
Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 
отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сё-гунов. Сословный характер общества. 
Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
Заключение (1 ч)

НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800 -  1913 8 класс 
(24 ч)

Глава 1. Становление индустриального общества (4 ч)
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация -  процесс разрушения 
традиционного общества.



Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 
товарного производства, рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 
Завершение промышленного переворота.
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 
Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной 
конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 
Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. 
Империализм и его черты.
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 
Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.
Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 
Наука на службе у человека
Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения. 
Революционный социализм -  марксизм. Рождение ревизионизма. 1 Интернационал.

Глава 2. Строительство новой Европы (7 ч)

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 
кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Решения венского конгресса как 
основа новой системы международных отношений.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. 
Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848г. 
Англия в первой половине Х1Хв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 
Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия -  мастерская 
мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии.
Борьба за объединение Германии. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 
Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 
Образование Северо-германского Союза.
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К.Кавур. Революционная 
деятельность Д.Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное объединение Италии. 
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 
Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская 
коммуна.

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже 19 -  20 вв. Успехи и проблемы индустриального 
общества (5 ч)

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 
Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 
оппозицией. «Исключительный закон против социалистов» Политика «нового курса» - социальные 
реформы. Вильгельм 2 -  человек больших неожиданностей. Национализм. Подготовка к войне.



Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 
Дизраели и вторая избирательная реформа 1867г. Пора реформ. Особенности экономического 
развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. Дэвид Ллойд Джордж.
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции 
к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 
Демократические реформы. Франция -  первое светское государство среди европейских государств 
Коррупция гос.аппарата Дело Дрейфуса.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного 
развития капитализма. Эмиграция -  плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 
либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика и колониальные войны. 
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя» Развитие национальных культур и самосознания народов. 
«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 
империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 
промышленной революции. Внешняя политика.

Глава 4. Две Америки (3 ч)
США в 19 в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка» Особенности промышленного 
переворота. Идеал американского общества - фермер «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о 
гомстедах.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 
войны. Господство трестов. Президентская республика. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. 
Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США.
Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С.Боливар. 
Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо»
Глава 5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. (2 
ч)

Япония. кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. 
Эпоха модернизации.
Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов -  попытка воплотить утопию в жизнь. 
Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию европейских государств.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 
общества. Восстание 1857-1859гг. Аграрное перенаселение страны. Голод и эпидемии. Индийский 
национальный конгресс.
Глава 6. Международные отношения в конце 19 -  начале 20 в. (1ч)

Отсутствие системы европейского равновесия в 19 веке. Начало распада Османской карта мира к 
началу 20 века. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 
противоречий. Балканские войны -  пролог. Первой мировой войны. Пацифистское движение. 
Первые империалистические войны.

Художественная культура 19 столетия.
Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе. Натурализм. 
Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 
Музыка. Архитектура и градостроительство. Рождение кино.
Повторение (1ч)



Содержание программы по Новейшей истории 
9 класс (34 часа)

Введение. Новейшая история как историческая эпоха.
Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: 
скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи 
XX столетия. Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом 
тысячелетии.

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в.

Мир в начале XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 
основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая ре-волюция как основа 
важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США.
Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 
социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 
Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. 
Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный 
реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально развитых 
стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 
накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 
Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и 
обострение конкуренции между индустриальными странами.
Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 
Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 
либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 
разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 
Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.
Многопартийность. Политические партии и движения. Роль средств массовой информации в 
политике.

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 
Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих 
держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. 
Рост националистических настроений в европейском обществе.



Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 
Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой вой-ны. Важнейшие битвы и 
военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Дипломатия в ходе войны. Изменение 
состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 
общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: 
Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 
В.Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 
Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. 
Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление 
Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение 
сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 
отношений.

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 
Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке 
политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол 
в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил — коммунистических 
партий. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 
партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 
Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии и Венгрии: общее и особенное. 
Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции.

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922 г.) международная 
конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.). Эра пацифизма и пацифистские 
движения 1920-х гг. Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана — Келлога (1928 г.). Особенности 
развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 
политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 
перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 
индустриального общества.

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально
психологические последствия мирового экономического кризиса..] Проблема соотношения рынка и 
государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 
странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и 
государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 
особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20 — 30-с гг. XX в.

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт — 
политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 
приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 
государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 
1930-е гг.

Особенности экономического кризиса 1929 —1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и 
французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя 
политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. Историческое



значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и 
социальной сфере.

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 
экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 
1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной 
диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма.

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 
власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 
Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 
режима (1933 — 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, 
общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 
Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 
Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди 
левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.). Предпосылки 
образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма.

Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско
Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, 
Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 
государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны 
ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим 
— Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и 
секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в 
первой половине XX в. Культурно - цивилизационные особенности и проблемы модернизации в 
условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 
реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 
Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии.

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально
экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. 
Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.).

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 
г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная 
часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 
Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его 
герои.



Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго 
фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 
Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве 
мира.

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944— 1945 гг.). Освобождение 
Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром 
Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР 
в победе над фашизмом. Цена победы для человечества.

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 
Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 
отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный 
договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над 
главными военными преступниками. Преступления против человечности.

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ -  ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. -  начало XXI

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные 
черты «холодной войны».

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира па две 
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно
политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 
США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 
столкновения. Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 
Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945— 1970-с гг. 
Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как 
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 
характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества, ее атрибуты и символы.

Причины экономического кризиса 1974—1975 гг. и 1980— 1982 гг. Новый этап научно-технической 
революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу. его 
важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие 
факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа 
социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970—1990-е гг.: 
либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия 
социально-экономического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях 
глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский 
союз, Япония).



Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 
консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй по-ловине XX в. Появление в 
лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических 
партий и международного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния 
социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых 
экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности 
современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 
второй половине XX — начале XXI в.

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 
второй половине XX — начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, 
повое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические движения, 
культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и 
отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные 
движения как движения гражданских инициатив.

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 
мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в 
политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 
республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в..

Великобритания. «Политический маятник» 1950— 1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 
Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. 
Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От 
многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и 
ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в 
начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и 
Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж — инициатор европейской интеграции.

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской 
партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал 
прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально
экономического развития Италии.

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945— 
1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.— ФРГ). 
Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 
германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 
тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально
экономические и политические проблемы объединенной Германии.

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная 
Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь).



Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ 
тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 
Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах 
Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 
преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация.

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 
Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, 
индо-буддийско-мусульманского региона в 1970—1990-е гг. Основные модели взаимодействия 
внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально
экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и 
Африки в системе международных отношений.

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, 
обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в.

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной 
экономики в 1949—1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная 
революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской 
модели реформирования экономики в конце XX в.

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика 
Индии, ее роль в современном мире.

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое 
развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах 
Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 
латиноамериканских странах — тенденция в конце XX — начале XXI в.

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 
значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 
Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах 
социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО 
на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. 
Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 
союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 
отношения в конце XX — начале XXI в.

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 
начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. 
Науки об обществе в начале XX в.

Новая художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма 
конца XX — начала XXI в.



Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления — импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард 
(художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 
Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функ-ционализм в архитектуре.

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 
изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклип).

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 
Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э.Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). 
Литература авангарда (Д.Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. 
Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл).

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, 
Макс Линдер, Чарлз Чаплин).

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк — 
новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе 
войны, искусство на службе у пропаганды.

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 
Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний информации 
и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет.

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко. Ж. Деррида). 
Осмысление проблем информационного общества.

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. 
Манн). Литература экзистенциализма (Ж-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического 
реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя 
розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»).

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945—1960 гг.) и европейская 
(1945—1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, 
гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре.

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США — главный поставщик массовой 
кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок- и поп- 
музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. 
Двойственная роль массового искусства.

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации 
и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально
экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 
информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 
современности, пути их решения.



Урок повторения.

Содержание тем учебного курса 
по истории России с древнейших времен до конца XVI в.

6 класс (35 ч)

Введение (1 ч)

Русь Древняя (9 ч)
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 
древности.

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
«Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское государство (IX -  начало XII в.)

Новгород и Киев -  центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 
крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 
христианства.

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 
Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 
развития древнерусской культуры.

Политическая раздробленность Руси (10 ч)
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 
Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура 
Руси в домонгольское время Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 
княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.

Борьба в внешней агрессией в XIII в. Чингис-хан и объединение монгольских племен. 
Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 
Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве 
и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 
дальнейшего развития нашей страны.

Тульский край в XII -  XIII вв.



Московская Русь (14 ч)
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII -  середина 

XV вв.)
Русские земли во второй половине XIII -  первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 
Сергий Радонежский.

Завершение образования Российского государства в конце XV -  начале XVI вв.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 
Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 
управления. Судебник 1497г. Местничество. Традиционный характер экономики.

Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва -  центр складывающейся культуры русской народности. 
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 
«Задонщина». Теория «Москва -  Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 
Андрей Рублев.

Российское государство в XVI в.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. 
Земские соборы.

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 
Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно
представительной монархии.
Русская культура XVI в.

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 
Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Тульский край в XIV -  XVI вв.
Уроки повторения, обобщения и контроля (3ч).

Содержание тем учебного курса 
История России с конца XVI по XVIII век.

7 класс (44 ч)
Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4 ч)

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Кризис власти. Борис 
Годунов. Экономические трудности. Народные выступления.

Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия 
I. Боярский заговор. Выступления Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.

Вторжение Польши и Швеции.
Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов.



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

Россия в XVII веке. (10 ч)
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 

отношений. Сельское хозяйство. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 
мануфактур. Города и торговля. Ярмарки.

Усиление позиций дворянства. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 
городского населения. Духовенство. Казачество.
Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Местное управление. Законы. Земские соборы. 
Боярская Дума. Приказы. Соборное Уложение 1649 г. Начало становления абсолютизма.

Церковь после Смуты. Патриарх Никон и его реформы. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Церковный собор 1666-1667 гг.

Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). 
Восстание под предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев.

Россия и речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины к России. 
Русско-польская война 1953-1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 - 1681 
гг. Крымские походы.

Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. 
Литература. Сатирические повести Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 
Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян.

Политическое, экономическое и культурное развитие России в XVII веке.
Тульский край в 17 веке.

Россия при Петре I. (12 ч)
Усиление западного влияния на Россию. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья.

Начало правления Петра I. Великое посольство.
Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Реорганизация армии. Полтавская битва. 

Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир.
Реформа центрального управления. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. 

Изменение системы городского управления. Утверждение абсолютизма. Значение петровских 
преобразований.

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Ремесленное производство. 
Денежная реформа. Налоговая реформа. Торговля. Подушная подать. Развитие путей сообщения. 
Итоги экономического развития.

Причины народных восстаний. Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. 
Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей.

Значение и последствия народных выступлений.
Распространение просвещения, научных знаний. Развитие техники. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Изменения в быту. Значение культурного наследия Петровской 

эпохи.
Тульский край в эпоху Петровских преобразований.

Россия в 1725 -  1762 годах (3 ч)



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Основные направления внешней 
политики. Итоги внешней политики.

Россия в 1762 -  1801 гг. (12 ч)
Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. Уложенная 

комиссия. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90
е гг.

Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Расправа с восставшими. 
Значение и последствия войны.
Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Вольное 

экономическое общество. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово
промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. 
А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Греческий проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Война со Швецией. Политика «вооруженного нейтралитета».

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное 
дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 
империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I.

Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 
университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. 
Академические экспедиции. Освоение Русской Америки. Развитие техники.

Литература. Драматургия. Русские просветители. Русский сентиментализм. Театр. Ф. Г.Волков. 
Музыка. Русская народная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись. Зарождение 
русской скульптуры. Архитектура. Барокко. Русский классицизм.

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.
Тульский край в 18 веке.

Повторительно-обобщающие и контрольный уроки (3ч)

Содержание тем учебного курса 
Истории России XIX век 

8 класс (46 ч)

Россия в первой половине XIX века (19 ч)
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 
торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота.
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 
Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 
Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 
действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 
войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская 
дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.



Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 
А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 
А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных 
крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 
официальной народности. Кружки конца 1820-х -  1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. 
Русский утопический социализм. Петрашевцы.
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 
Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 
Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в Крымской войне.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 
Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 
романтизм, реализм, ампир).
Культура и замечательные люди Тульского края в первой половине 19 в.
Урок обобщения.

Россия во второй половине XIX в. (24 ч)
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 
Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 
крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 
образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.
Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 
звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 
организации и кружки середины 60-х -  начала 70-х гг. XIX в.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. 
Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие 
капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 
80-90-х гг. XIX в.
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. 
Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 
политика самодержавия в конце XIX в.
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 
Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 
«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса».
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 
А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.



Российская культура в конце 19 в. Просвещение и наука. Развитие географических знаний. 
Литература и изобразительное искусство. Серебряный век русской поэзии. Критический реализм. 
Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. Усиление взаимосвязи российской и мировой 
культуры на рубеже 19 -  20 веков.
Быт. Новые черты жизни города и деревни.
Тульский край во второй половине 19 века.
Уроки повторения и обобщения и контроля.

Содержание тем учебного курса 
Истории России XX -  начало XXI века 

9 класс (68 ч)

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ (13 ч)

Государство и российское общество в конце XIX -  начале ХХ вв. Территориальная структура 
Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Количественная и 
качественная (этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. 
Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. Образ жизни городского и 
сельского населения.

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики 
начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. Иностранный 
капитал: причины его широко го проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 
Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. 
Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская 
община. Аграрное перенаселение.

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины 
провала. Пред посылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. 
В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа 
политических преобразований. «Союз освобождения».

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные направления 
внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива 
российского императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско
японская война 1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины 
поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. 
Сближение России и Англии после войны.

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 
«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема революции: 
возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Тварический», Всероссийская 
октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование монархических 
(консервативных) и либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры 
черносотенного движения. Основные законы 1906 г. Становление российского парламентаризма.



Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 
революции.

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная ре форма, ее 
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. Развитие 
кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности российского 
парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и 
власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. 
Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание правительственного курса на экономическое и 
социальное реформаторство.

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. Основные 
тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских ученых в 
науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма 
и новые на правления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. 
Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». 
Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. 
«Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. -  
составная часть мировой культуры.

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы 
воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на 
Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное 
положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на фронте и в тылу. 
«Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». 
Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.

Тульский край на рубеже 19 -  20 веков 
Урок повторения и обобщения.

РОССИЯ В 1917— 1921 гг. (9 ч)

Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов 
власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного правительства и Исполкома 
Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. 
Социально-экономическая политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля. 
Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии 
после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой 
стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. 
Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. 
Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 
Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского 
руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой 
власти в Москве и на местах.

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз большевиков 
с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Сове тов. Брестский мир: причины подписания, 
условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции большевиков с левыми 
эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о



социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. 
Конституция РСФСР 1918 г.

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на 
Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. 
Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности. 
Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 
Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
«Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа 
колчаковского правительства. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 
режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. 
Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные 
действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петро 
град. Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 
рай оны оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и 
белый террор в Гражданской войне.

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 
особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма. Ускоренная 
национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. 
Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля.

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». 
Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские выступления в 
1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и 
поражения их противников.

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА (13 ч)

Переход к новой экономической поли тике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 
экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные противоречия 
нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению.

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения 
социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации и Договора об 
образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической 
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со 
странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность 
Коминтерна.

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 
Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных 
разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. 
Усиление политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины 
победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 
создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. Первая волна 
эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 
Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 
изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.

Тульский край в 1920 -  е годы.



Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая 
пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское 
движение. Итоги первых пятилеток.

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 
«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое 
положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной 
индустриализацией и насильственной коллективизацией.

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. 
Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 
Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые 
репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. Национальная 
политика.

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие образования. 
Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-государственный 
контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Переход от 
относительной свободы творчества к подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. 
Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. 
Театр.

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 
прихода к власти в Германии А. Г итлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского 
фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и 
Германии. Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.

Тульский край в 1930-е годы.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. (9 ч)

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский 
Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией и 
ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско- 
германские отношения накануне войны.

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Герма нии на СССР. 
Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 
врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских 
воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под Москвой. 
Героическая оборона Ленинграда.

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной 
Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление 
немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на 
оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное движение. 
Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны.

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период войны. 
Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу. 
Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период 
Великой Отечественной войны.



Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких 
войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 
наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги 
второго периода войны. Тегеранская конференция.

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 
фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Русская 
освободительная армия. Национальная политика в годы войны.

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на 
Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) 
конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 
Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы 
Советского Союза. Итоги войны.

Тульский край в годы Великой Отечественной войны.

СССР В 1945—1953 гг. (4 ч)

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. 
Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 
проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике.

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический им пульс войны. Изменения в 
структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток 
репрессий. Национальная политика.

Идеология и культура в 1945-1953 гг. Восстановление «железного занавеса». Идеологические 
кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. 
Научные дискуссии. Разгром генетики.

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны». Укрепление статуса 
СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол Германии. 
Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне.

СССР в 1953 -  середине 60-х годов 20 века (4 ч)

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 
Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. 
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 
партийных и общественных организаций. Третья Про грамма КПСС (1961 г.). Разработка новой 
Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная 
политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 
промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 
искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство.

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы 
десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического давления в 
области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских 
ученых в важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, 
реформа школы 1958 г.

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во 
внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем.



Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами 
социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и 
рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».

СССР В середине 60-х -  середине 80-х годов 20 века (4 ч)

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 
номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 
«контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция 
СССР 1977 г.

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: цели, 
содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 
социальной политики.

Общественная жизнь в середине 1960-х -  середине 1980-х гг. Концепция «развитого 
социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия 
художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 
информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. 
«Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи 
советского спорта. Инакомыслие. Движение диссидентов.

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического паритета 
между СССР и США. Переход к политике разрядки между народной напряженности в отношениях 
Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 
конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 
социализма. «Доктрина Брежнева».

Перестройка в СССР (1985 -  1991 гг ) (4 ч)
Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. И. 

Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная 
партийная конференция и реформа политической системы. Проведение выборов народных депутатов 
СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской многопартийности. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. 
и его последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. Распад 
СССР. Образование СНГ.

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 
развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение 
экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. Провозглашение 
политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в 
литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 
Значение, издержки и последствия политики гласности.

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. Нормализация 
отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод со



ветских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации 
Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления.

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ -  НАЧАЛЕ XXI вв. (7 ч)

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 
«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые 
результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. 
Россия в мировой экономике.

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12 
июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 
Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 
Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 
Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития 
страны в 1990-е гг.

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. 
Традиционные религии в современной России.

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после распада 
СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства 
России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 
федеративного строительства в 1990-е гг.

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Россия и 
Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг.
Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны 
в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 
Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева.

Тульский край в 20 -  начале 21 века.
Урок повторения и контроля.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Учащиеся должны уметь:
• пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание иллю-страции;
• сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия;
• спорить и отстаивать свои взгляды;
• оперировать историческими датами;
• читать карту;
• анализировать исторические источники.

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса



В результате изучения истории ученик должен знать и понимать:
Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность всемирной 
истории;
Периодизацию всемирной истории;
Историческую обусловленность современных общественных процессов 

Уметь:
Связано пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
Анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и 
событий;
Давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;
Полемизировать и отстаивать свои взгляды;
Самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и вещественные и 
изобразительные;
Работать с исторической картой;
Оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и 
явлений.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:
• определять и объяснять понятия;
• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 
письменном тексте, документе;
• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, применяя 
принципы историзма;
• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 
искусства;
• анализировать исторические явления, процессы, факты;
• обобщать и систематизировать полученную информацию;
• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей 
между ними;
• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 
задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта;
• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять 
оценочные суждения;
• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести 
диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, 
сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии;
• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;
• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности

В результате изучения курса истории России учащиеся должны:
называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;



называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 
государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры; показывать на 
исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, промышленности; 

описывать положение и образ жизни основных сословий;
составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; соотносить 

общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, социальных движений;
называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития;
объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые

перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 
всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол;

сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и 
крестьянских выступлений; 

излагать суждения о причинах и последствиях;
приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса

В результате изучения истории ученик 

должен знать/понимать
- основные этапы и ключевые события истории России и мира XIX в;
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития;
- изученные виды исторических источников

уметь
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 
на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 
отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку;
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 
и следствия важнейших исторических событий;



- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:
• определять и объяснять понятия;
• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 
письменном тексте, документе;
• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, применяя 
принципы историзма;
• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 
искусства;
• анализировать исторические явления, процессы, факты;
• обобщать и систематизировать полученную информацию;
• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей 
между ними;
• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 
задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта;
• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять 
оценочные суждения;
• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, 
вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать 
вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии;
• участвовать в групповых формах работы
• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;
• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;

Критерии выставления оценок по истории

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также 
в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. 
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях.

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями 
(в объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной



деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с 
заданными вопросами), соблюдение

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя специальную терминологию и символику;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 
в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если:
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на 
замечания учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала;
• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

5. Отметка «1» ставится в случае, если:
• учащийся отказался от ответа без объяснения причин

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
ЗА ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ



Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. Письменная 
работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; 
основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике 
полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной 
работы, проверяется освоение учеником основных норм современного литературного языка и 
орфографической грамотности.
При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не 
включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются 
описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. 
Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на 
одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная.

Отметка “5” выставляется, если:
учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 
Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических 
ошибок;

Отметка “4” выставляется, если:
ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление 

работы и общая грамотность;

Отметка “3” выставляется, если:
ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление 

работы;

Отметка “2” выставляется, если: 
ученик допустил более 4-х ошибок.

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом 
своей дисциплины.

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:
- “5” -  если все задания выполнены;
- “4” -  выполнено правильно не менее % заданий;
- “3” -  за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;
- “2” -  выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 
является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать 
мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 
проверяет речевую подготовку учащегося.



Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 
уровня.
С помощью творческой работы проверяется:
• умение раскрывать тему;
• умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 
темой и задачей высказывания (работы);
• соблюдение языковых норм и правил правописания;
• качество оформления работы, использование иллюстративного материала;
• широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:
• правильное оформление сносок;
• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на 
них;
• реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;
• целесообразность использования тех или иных источников.
•
Отметка “5” ставится, если:
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 
изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 
материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 
ошибка.
Отметка “4” ставится, если:
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 
имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 
оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 
речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставиться, если:
в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, 
есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. 
В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 
ошибки.
Отметка “2” ставится, если:
работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 
изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану;



крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к 
качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 
уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы 
не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 
рецензии на исследовательскую работу.

Учебно-методический комплекс по истории Средних веков 6 класс

1. Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ» «Академический школьный учебник» 
5-11 классы М,, Просвещение 2012 .

2. Федеральная Примерная программа основного общего образования по истории.

3. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., «Просвещение» 2012 г.
4. В. А. Ведюшкина «История Средних веков». - М.: Просвещение, 2012.
5. «Методические рекомендации к учебнику «История Средних веков». 6 класс» (авторы: В. А. 

Ведюшкин, Н И. Шевченко) М.: Просвещение, 2012
Учебно-методический комплекс по истории России 6 класс

Учебник: А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI века. 
М.: Просвещение, 2010 г.
Данилов А. А., Косулина Л. Г .Рабочая тетрадь. 6 класс. -  М.: Просвещение, 2010 г.

Учебно-методический комплекс по новой истории 7-8 классы

Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина История нового времени (1500 — 1800) Учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2012 г.
А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Рабочая Тетрадь по новой истории (1500 — 1800). М.,
Просвещение, 2012г., выпуск 1 и 2.
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина История нового времени (1800 — 1913) Учебник для 8 
класса общеобразовательных учреждений., М., Просвещение, 2012 г.
А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Рабочая Тетрадь по новой истории (1800 — 1913). М.,
Просвещение, 2012г., выпуск 1 и 2

Учебно-методический комплекс по истории России для 8 класса

- А.А.Данилов, Л.Г.Косулина История России 19 век: учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. - М., Просвещение, 2012 г.
- А.А.Данилов, Л.Г.Косулина История России 19 век. Рабочая тетрадь. -  М., Просвещение, 2012.

Учебно-методический комплекс по новейшей истории для 9 класса
Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран. XX -  начало XXI в.: учебник М.: 
Просвещение, 2010 г.
Сороко-Цюпа О.С. Рабочая тетрадь по новейшей истории. 9 класс. -  М.: Просвещение, 2010 г.



Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран. XX -  начало XXI в.: методические 
рекомендации. М.: Просвещение, 2006 г.

Учебно-методический комплекс по истории России для 9 класса

- А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. История России. 20 -  начало 21 в. Учебник для 9 кл., М., 
Просвещение,,2010г.
- А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Рабочая тетрадь по истории России. 20 век. В 3 -х выпусках.
- А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Поурочные разработки к учебнику «История России. 20 век».
- История России. 20 век. Хрестоматия/ составители А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.


