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Внесены изменения в разделы: 

1.Содержание учебного предмета 

7 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. 

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великие географические открытия. Предпосылки Великих географических открытий. 

Поиски европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. 

Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф Кортес, Ф Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски Северо- Восточного морского пути в Китай и 

Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. Развитие техники, горного дела, 

производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 

отношений. Распространение наёмного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых 

социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и Контрреформация в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развёртывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. Испания под 

властью потомков католических королей. 

Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и 

централизация управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих 

IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский 

абсолютизм при Людовике XIV. Англия. Развитие капиталистического 

предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской 

власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. Золотой век Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и 

вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. Международные отношения в XVI—XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 
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торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир 

Европейская культура в раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся учёные и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление 

сёгуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение. Историческое и   культурное наследие раннего Нового Времени 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
РОССИЯ В XVI—XVII вв.:ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ. Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». 

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

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада: её 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

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

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 
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Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского 

государства. Финно- угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское духовенство. Опричнина, дискуссия о её причинах 

и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. 

и обострение социально- экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

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

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъём национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Окончание Смуты. Земский собор 

1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в.. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 
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хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к 

Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна 

реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли.. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI—XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие 

образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI—XVII вв. 

Обобщение. 

8 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в 

 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые 
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порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в  Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий 

Причины революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и 

деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против Церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 

Установление режима консульства. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. 

Франция — центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. 

Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 

философов». 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые     

сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических 

открытий. Распространение образования. Литература XVIII в: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и 
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светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер 

культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и Деревень 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за 

наследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя 

Цин в XVIII в: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в 

XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Добавлены темы: «Введение», «Обобщение».  

Темы раздела «Народы России в XVIII в» (ПООП ООО 2015) перенесены в раздел 

«Национальная политика и народы России в XVIII в» (ФРП ООО).  

Темы «Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море» из раздела «Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I» 

перенесены в раздел «Россия при Павле I». 

 

9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. 

Введение 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и 

национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение 

и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870— 1871 гг. Парижская коммуна. 
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Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале 

XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско- турецкая война 1877—1878 гг, её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX — начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий.  

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. Япония Внутренняя и политика внешняя сёгуната 

Токугава «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание ихэтуаней. Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. Революция 

1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857—1859). Объявление Индии владением Британской короны. Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. 

Тилак, М.К. Ганди. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в странах Африки 

Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в.. 

Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизма, романтизма, реализма. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество 
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Международные отношения в XIX — начале XX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 

конце XIX — начале ХХ в (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. Историческое и культурное наследие XIX в. 

Обобщение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
Добавлены темы: «Ведение», «Обобщение».  

Раздел «Общественная жизнь в 1830—1850-е гг.» перенесен из раздела «Формирование 

гражданского правосознания.  

Основные течения общественной мысли» (ПООП ООО 2015) перенесен в раздел 

«Николаевское самодержавие: государственный консерватизм» (ФРП ООО).  

В раздел «Этнокультурный облик империи Поволжье» добавлены темы «Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православной церкви и её знаменитые миссионер» 

Также в 9 классе предусмотрено изучение учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» в объеме не менее 14 часов (в рамках учебного курса «История 

России»). 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

 

№ Темы курса 
Примерное 

количество часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917-1922 гг. 3 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 
Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 
Россией 

3 

5 Итоговое повторение 1 

 
 

2.Планируемые предметные результаты: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» обучающимися 

включают: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в 

мировой истории; 

 базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 
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 умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другое), оценивая их информационные особенности и достоверность   с 

применением метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) 

письменными, изобразительными и вещественными источниками — извлекать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

 способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

 владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

 способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

 осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

 умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

3.Планируемые предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 

 

7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 
деятельности 

1.Знание хронологии, 

работа с хронологией: 

—называть этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени, 

их хронологические рамки; 

—локализовать во времени 

ключевые события 

отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

определять их 

принадлежность к части 

века (половина, треть, 

четверть); 

—устанавливать 

синхронность событий 

отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. 

1. Знание хронологии, работа 

с хронологией: 

—называть даты 

важнейших событий 

отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; определять 

их принадлежность к 

историческому периоду, 

этапу; 

—устанавливать 

синхронность событий 

отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

1. Знание хронологии, работа с 

хронологией: 

называть даты (хронологические 

границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX 

в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и 

процессов; 

выявлять синхронность 

/асинхронность исторических 

процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала 

XX в.; 

определять последовательность 

событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. на 

основе анализа причинно- 

следственных связей. 

Знание исторических фактов, 

работа с фактами: 

—указывать (называть) 

место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших событий 

 Знание исторических фактов, 

работа с фактами: 

указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших 

событий отечественной и 

2. Знание исторических фактов, 

работа с фактами: 

—характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 
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отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

—группировать, 

систематизировать факты по 

заданному  признаку 

(группировка событий по их 

принадлежности к 

историческим  процессам, 

составление таблиц, схем) 

3.Работа с исторической 

картой: 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о границах 

России и других государств, 

важнейших  исторических 

событиях и процессах 

отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

устанавливать на основе 

карты связи между 

географическим положением 

страны и особенностями её 

экономического, социального 

и политического развития. 

4.Работа с историческими 

источниками:  

—различать виды 

письменных исторических 

источников 

(официальные личные, 

литературные и другие); — 

характеризовать 

обстоятельства и цель 

создания источника, 

раскрывать его 

информационную ценность; 

— проводить поиск 

информации в текст 

письменного источника, 

визуальных и  вещественных 

памятниках эпохи; —

сопоставлять и 

систематизировать 

информацию из нескольких 

однотипных источников. 

всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, 

систематизировать факты по 

заданному признаку (по 

принадлежности к 

историческим процессам и 

другим); составлять 

систематические  таблицы, 

схемы. 

 Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на 

карте изменения, 

произошедшие 

в результате значительных 

социально-экономических и 

политических событий и 

процессов отечественной и 

всеобщей 

истории XVIII в. 

 Работа с историческими 

источниками:  

—различать источники 

официального и личного 

происхождения, 

Публицистические 

произведения (называть их 

основные виды, 

информационные 

особенности); 

—объяснять назначение 

Исторического источника, 

раскрывать его 

информационную ценность; 

—извлекать сопоставлять и 

систематизировать 

информацию о событиях 

отечественной и  всеобщей 

истории XVIII в. из 

взаимодополняющих 

письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

XIX — начала XX в.; 

 группировать, систематизировать 

факты по самостоятельно 

определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, 

типологическим основаниям 

и другим); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте 

изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-

экономических и политических 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX 

в.; 

—определять на основе карты 

влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

 4.Работа с историческими 

источниками: 

—представлять в дополнение к 

известным ранее видам письменных 

источников особенности таких 

материалов, как 

произведения общественной мысли, 

газетная публицистика, 

программы политических партий, 

статистические данные; 

—определять тип и вид источника 

(письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника 

определённому лицу, социальной 

группе, общественному течению и 

другим;  

—извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. из 

разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

—различать в тексте письменных 

источников факты и интерпретацию 

событий прошлого. 

5. Историческое описание 

(реконструкция): 

—рассказывать о ключевых 

событиях отечественной и 

5. Историческое описание 

(реконструкция): 

—рассказывать о ключевых 

событиях отечественной и 

5. Историческое описание 

(реконструкция): 

—представлять развёрнутый рассказ о 

ключевых событиях отечественной и 
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всеобщей истории XVI—

XVII вв, их участниках; 

—составлять краткую 

характеристику известных 

персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—

XVII вв. (ключевые  факты 

биографии, личные качества, 

деятельность); 

—рассказывать об образе 

жизни различных групп 

населения в России и других 

странах в раннее Новое 

время; 

—представлять описание 

памятников материальной и 

художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

—составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Известных деятелей 

отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на 

основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

—составлять описание образа 

жизни различных групп 

населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

—представлять описание 

памятников материальной и 

художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде 

сообщения, аннотации). 

всеобщей истории XIX — начала XX 

в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

—составлять развёрнутую 

характеристику исторических 

личностей XIX — начала XX в. с 

описанием и оценкой их 

деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни 

различных групп населения в России 

и других странах в XIX — начале XX 

в., показывая изменения, 

произошедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их 

создании технических и 

художественных приёмов и другого. 

6. Анализ, объяснение 

исторических событий, 

явлений: 

—раскрывать существенные 

черты: а) экономического, 

социального и политического 

развития России и других 

стран в XVI—XVII вв ; б) 

европейской Реформации; в) 

новых веяний в духовной 

жизни общества, культуре; г) 

революций XVI—XVII вв. в 

европейских странах; — 

объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к 

данной эпохе отечественной 

и всеобщей истории, 

конкретизировать их на 

примерах исторических 

событий, ситуаций; 

—объяснять причины и 

следствия важнейших 

событий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII 

вв.: а) выявлять в 

историческом тексте и 

излагать суждения о 

причинах и следствиях 

6. Анализ, объяснение 

исторических событий, 

явлений: 

—раскрывать существенные 

черты: а) экономического, 

социального и политического 

развития России и других 

стран 

в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни 

российского общества; в) 

промышленного переворота в 

европейских странах; г) 

абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций 

XVIII в.; 

ж) внешней политики 

Российской империи в системе 

международных отношений 

рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к 

данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, 

конкретизировать 

их на примерах исторических 

6. Анализ, объяснение исторических 

событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) 

экономического, социального и 

политического развития России и 

других стран в XIX — начале XX в.; 

б) процессов модернизации в мире и 

России; в) масштабных социальных 

движений и революций в 

рассматриваемый период; г) 

международных отношений 

рассматриваемого периода и участия 

в них России; 

—объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной 

эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие 

понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX 

в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать 

объяснения причин и следствий 

событий, представленные в 

нескольких текстах; 

в) определять и объяснять своё 
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событий; 

б)систематизировать 

объяснения причин и 

следствий событий, 

представленные в нескольких 

текстах; 

—проводить сопоставление 

однотипных событий и 

процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) 

раскрывать повторяющиеся 

черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

 

событий, ситуаций; 

—объяснять причины и 

следствия важнейших событий 

отечественной всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять 

в историческом тексте 

суждения о причинах и 

следствиях событий; б) 

систематизировать объяснения 

причин и следствий событий, 

представленные в нескольких 

текстах; 

—проводить сопоставление 

однотипных событий и 

процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) 

раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и 

различия. 

отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

—проводить сопоставление 

однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.: 

а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и 

различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах. 

 

7. Рассмотрение 

исторических версий и 

оценок, определение своего 

отношения к наиболее 

значимым событиям и 

личностям прошлого: — 

излагать альтернативные 

оценки событий и личностей 

отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв , 

представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чём 

основываются отдельные 

мнения;—выражать 

отношение к деятельности 

исторических личностей 

XVI— XVII вв с учётом 

обстоятельств изучаемой 

эпохи и современной шкалы 

ценностей. 

 

7. Рассмотрение исторических 

версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее 

значимым событиям и 

личностям прошлого: 

—анализировать высказывания 

историков по спорным 

вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, 

оценивать степень их 

убедительности); 

—различать в описаниях 

событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в 

том числе 

для разных социальных слоёв), 

выражать своё отношение 

к ним. 

7. Рассмотрение исторических версий 

и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания 

историков, содержащие разные 

мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории 

XIX 

— начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их 

основе; 

—оценивать степень убедительности 

предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать 

своё мнение; объяснять, какими 

ценностями руководствовались люди 

в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать своё 

отношение к ним. 

 

8. Применение исторических 

знаний: 

—раскрывать на примере 

перехода от средневекового 

общества к обществу Нового 

времени, как меняются со 

сменой исторических эпох 

представления людей о мире, 

8. Применение исторических 

знаний: 

—раскрывать  (объяснять), как 

сочетались в памятниках 

культуры России XVIII в 

европейские влияния и 

национальные традиции, 

показывать на примерах; 

8. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, 

в том числе в родном городе, 

регионе, памятники материальной и 

художественной культуры 

XIX — начала ХХ в., объяснять, в чём 

заключается их значение для времени 

их создания и для современного 
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системы общественных 

ценностей; 

—объяснять значение 

памятников истории и 

культуры России и других 

стран XVI— XVII вв. для 

времени, когда они появились, 

и для современного 

общества; 

—выполнять учебные 

проекты по отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII 

вв. (в том числе на 

региональном материале) 

—выполнять учебные проекты 

по отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (в том числе 

на региональном материале). 

общества; 

—выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 

—объяснять, в чём состоит наследие 

истории XIX — начала 

ХХ в. России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

 


