
                



Рабочая программа по истории Древнего мира для 5 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального  государственного стандарта общего основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной программы  основного общего образования по истории, 

примерного базисного учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  и 

авторской  программы   А.А. Вигасина,  И.Г. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: Просвещение, 2011 г.) 

              Данная программа ориентирована на использование учебника А.А. Вигасина,  И.Г. Годера, 

И.С. Свенцицкой под редакцией А.А.  Искандерова (М.: Просвещение, 2013 г.) (ФГОС. 

Инновационная школа).  

              Историческое образование на ступени основного общего образования играет важную роль 

для личностного развития и социализации образования играет важнейшую роль для личностного 

развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является 

воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

               Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

               Наряду с обозначенными подходами, регулирующими содержание примерной программы 

по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

              - деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

              - компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и личностных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

               - дифферецированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т.д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

                - личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

                - проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения. 

            Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного 

образовательного плана. 

           На ступени основного общего образования использование межпредметнных связей 

базируется прежде всего на интегрированном взаимодействии курсов истории и обществознания. 

Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, 

усвоенный при изучении обществознания. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. Формирование системы интегративных связей истории и образовательных предметов 



области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистическое и образно-выразительные 

особенности родного  и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области «Искусство». 

              Цели обучения 

               - Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

              - показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и  культуре; 

              - охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 

республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий 

– буддизма и христианства); 

              - раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает возможность  

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

              Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-

либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

             Задачи обучения 

             - Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

античности; 

             - овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие её особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»; 

             - воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, 

легенд и мифов других народов; 

             - формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

             - развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

             - формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути  

современных общественных явлений, в общении с другими людьми условиях современного 

поликультурного общества; 

             - развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

             - формирование навыков пересказа материала учебника; 

             - формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

             - развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Древнего мира; 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

               Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других 

людей, народов и культур. 

              Содержание курса обучения 

             Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 

систематическим научным курсом истории. Этим обусловлены как  и значение курса, так и 

трудности его изучения. Общая цель исторического образования состоит в приобщении учащихся к 

национальным и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании 



гражданского самосознания. Эта общая цель определяет и задачи курса истории Древнего мира. На 

материале древней истории начинается формирование основ системных исторических знаний, в 

более широком плане – основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. Учащиеся 

впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной 

дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. Школьный курс по 

всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения 

современной цивилизации, особенности ее поступательного развития и ценности. 

              Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и 

в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться с примерами героизма и 

самоотверженности во имя общества и осмыслить их. В этом  заключается воспитывающая 

функция прошлого, всеобщей истории.  

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий 

мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

              Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной 

жизни. Понимание и осмысление  учебной информации обеспечиваются логически выстроенной 

системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в 

процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического 

мышления у учащихся. 

                Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность  таких нравственных свойств и качеств у 

школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

                Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах человеческого общества, обеспечит 

условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

               Курс знакомит учащихся с формированием человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие цивилизация в значении 

«стадия общественного развития», противопоставленное первобытности. Более полное толкование 

термина цивилизация как совокупности хозяйственных, политических, идеологических 

особенностей определенного общества (или обществ) дается на примере античной (полисной) 

цивилизации. В учебнике и тематическом планировании представлено системное освещение 

истории цивилизаций в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание 

всеобщности человеческой истории с древнейших времен. Такая последовательность изучения 

материала позволяет сравнивать развитие древних обществ и цивилизаций, различные процессы, 

отдельные личности и культуры. Учащиеся получают возможность проводить исторические 

параллели, анализировать и делать выводы. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся 

погружались в мир синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным 

условием становления прогрессивного исторического мышления. Данный курс играет важную роль 

в осознании школьниками исторически обусловленного многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей. Содержание курса ответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта по истории.  



               Содержание подготовки школьников по истории выстроено с учетом деятельностного  и 

компетентностного подходов, во взаимосвязи категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматриваются как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и 

готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

                Основу курса по истории Древнего мира для 5 класса составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая картина Древнего мира. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и до.; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношение власти и общества; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие духовной и художественной 

культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность): проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, - человек в истории. Она 

предполагает характеристику: 

- условий жизни и быта людей в древности; 

- их потребностей, интересов, мотивов действий; 

- восприятия мира, ценностей; 

- жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

В соответствии с содержательной линией «Человек в истории» ход и следствия событий 

прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. С учетом 

возрастных возможностей пятиклассников значительное место отводится материалу, 

служащему выработке у подростков эмоционально-ценностного отношения к событиям и 

людям, формированию у них гражданских позиций. 

Основное содержание курса «История Древнего мира» (68 часов) 

                 Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. 

Откуда мы знаем как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Представление о письменных источниках. Понятия история, ареология, этнография, хронология, 

нумизматика. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. 

              Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 

Понятие первобытные люди. Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их 

появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность 

для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

             Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 

(из звериных шкур), жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия человек разумный, родовая община. 

             Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях и первобытных охотников и собирателей. Понятия колдовской обряд, 

душа, страна мертвых. 

             Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Понятие Западная Азия. Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и 

скотоводство, ремесла – гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 



каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. 

             Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия старейшина, совет старейшин, 

племя, вождь племени. представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 

скотоводов. Понятия дух, бог, идол, молитва, жертва.  

             Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия: знать, раб, царь. 

             Глава 3. Счет лет в истории. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет 

лет). Понятия год, век (столетие), тысячелетие. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. 

            Глава 4. Древний Египет.  
Местоположение и природные условия: разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат. 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения: насыпи, каналы, шадуфы. 

            Возникновение единого государства в Египте. Понятия фараон, вельможа, писец, налог. 

Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

            Города – Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

            Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, 

Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление 

фараона. Понятия: храм, жрец, миф, мумия, гробница, саркофаг. 

            Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия: скульптура, статуя, рельеф, скульптурный портрет, роспись. 

            Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов 

и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

            Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучение писцов, 

«Книга мертвых». Понятия: иероглиф, папирус, свиток. 

            Глава 5. Западная Азия в древности. 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, 

разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв, отсутствие металлических руд, строительного камня и 

леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук. 

            Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия: 

закон, ростовщик. 

            Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

           Города Финикии – Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний 

вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

           Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом завете. Понятие единобожие. Библейские 

мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). 

Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как 

столица царства. Храм бога Яхве. 

           Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

           Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, 



массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. 

Гибель Ассирии. 

           Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

           Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилона, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», её использование для почтовой связи. Взимание налогов 

серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

             Глава 6. Индия и Китай в древности. 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных: боги Брахма. Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

              Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы.  Учение Конфуция 

(уважение к старшим, мудрость – в знании старинных книг, отношения правителя и народа, нормы 

поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение 

территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение 

народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

РАЗДЕЛ III.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 

              Глава 7. Древнейшая Греция. 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные 

области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города – Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

               Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие фреска. Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла 

(Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

               Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским 

царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен. 

Упадок хозяйства и культуры. 

               Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра, Персефона, Дионис и пираты, подвиги 

Геракла). 

                Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение 

буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). Понятие полис. 

                Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы 

Драконта. Понятие демос. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

              Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия гражданин, демократия. 

               Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Регламентация 

повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя – военных 

предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 



              Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношение колонистов с местным населением . греки и скифы. Понятия эллины, Эллада.  

              Олимпийские игры – общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие атлет. 

Награды победителям. 

              Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на 

Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Понятия стратег, фаланга, триера. 

               Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. 

Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование 

труда рабов. 

              Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

              Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ. 

              Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

              Афинская демократия  в V в. до н.э.  Народное собрание. Совет пятисот и его функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за использование выборных должностей. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

              Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель – учитель Александра, сына Филиппа. 

Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

              Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 

               Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария Третьего у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основании Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. 

Личность Александра Македонского. 

              Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская – крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

РАЗДЕЛ IV.  ДРЕВНИЙ РИМ. 

               Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение и природные особенности Италии: теплый климат, плодородные земли, обилие 

пастбищ; реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

                Легенда об основании Рима. Почитание богов – Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим – 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 

весталка, ликторы, патриции, плебеи, сенат. 

               Возникновении республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия республика, консул, 

народный трибун, право вето. 



               Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие легион. 

              Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

Карфаген – крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии . вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

                Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «Разделяй  

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия триумф, 

провинция. 

               Рабство в Древнем Риме. Завоевания – главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские 

ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия: амфитеатр, гладиатор. 

               Глава 13. Гражданские войны в Риме. 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

              Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших, 

их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

              Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром 

армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 

ветеран, диктатор. 

              Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

               Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора). Понятия: империя, император, преторианцы. 

               Поэты Вергилий, Гораций. Понятие меценат. 

               Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

варвары. 

                Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

                Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия христиане, 

апостолы, Евангелие, священник. 

                Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия колоны, рабы с 

хижинами. Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях:  дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 

               Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 

дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требования «хлеба и зрелищ». 

               Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. 



               Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки. 

               Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Вторжение варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. 

Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. 

Понятия епископ, Новый Завет. 

              Разделение Римской империи на два государства – Восточную Римскую и Западную 

Рискую империю восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу 

императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима 

готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение  Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен-вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора 

на Западе. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса. 

В результате освоения курса истории Древнего мира 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

               Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 

жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

- представления о видах идентичности, актуальности становления человека и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире; 

-приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта); 

- работая по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно  (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого , различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

              Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

- формировать целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;  

- создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументаций собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого; 

- формировать представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным 

делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 

- читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

- характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 

- сравнивать простые однородные факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и различия 

по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; 

- давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

- различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и 

процессами; 

- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно 

знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, 

способствовать их охране. 

              К концу изучения курса Древнего мира в 5 классе ученики должны овладеть 

следующими умениями и навыками: 



1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 

последовательность и продолжительность важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение, 

историко-географических объектов; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать  разных источников, выявлять их сходства и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (в связной монологической форме или письменно) об исторических событиях, их 

участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание 

важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое 

отношение к ним, характеризовать вклад древних народов в мировую культуру. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрыть смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 

- сравнивать природные условия, факты, события, личности, а  также исторические явления в 

странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходства и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

- оценивать вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, 

нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в 

форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедится в том, что основной 

материал был усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса 

предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: 

ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

Место предмета 

            На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. Программа 

содержит 60 тем, а также тему «Счет лет в истории», для изучения которой обязательно требуется 

отдельный урок. Кроме того, отдельный урок составляет «Введение». Оставшиеся 6 учебных часов 

отводятся на повторение пройденного и контроль знаний учащихся.  

           Данная программа составлена в соответствии с таким распределением учебного времени. 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И. Программа «История Древнего мира», М.: Просвещение, 2011. 

2. Вигасин А.А., Годер Г.И. Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений/Под ред. А.А. Искандерова. М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Атлас. История Древнего мира. М.: Дрофа, 2014. 

4.  

Тематическое планирование учебного материала: 

Введение – 1 час. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей – 7 часов. 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники – 3 часа. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы – 3 часа 

Обобщение и проверка знаний по 1 разделу – 1 час. 

Глава 3. Счет лет в истории – 1 час. 

Раздел II. Древний Восток – 20 часов. 

Глава 4. Древний Египет – 8 часов. 

Глава 5. Западная Азия в древности – 7 часов. 

Глава 6. Индия и Китай в древности – 5 часов. 

Обобщение и проверка знаний по II разделу – 1 час. 

Раздел III.  Древняя Греция – 21 час. 

Глава 7. Древнейшая Греция – 5 часов. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием – 7 часов. 

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии – 5 часов. 

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. – 4 часа. 

 Обобщение и проверка знаний по III разделу – 1 час. 

Раздел IV. Древний Рим – 19 часов. 

Глава 11. Рим от его возникновения до установления  господства над Италией – 3 часа. 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья – 3 часа. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме – 4 часа. 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры – 5 часов. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи – 4 часа. 

Обобщение и проверка знаний по теме «Историческое и культурное наследие Древнего мира». 

Итоговое повторение курса истории Древнего мира. Промежуточная аттестация – тестирование. 

Всего – 68 часов. 

 

             Цель и задачи изучения истории в 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 достижении этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

             Цель изучения курса истории «История Древнего мира»: 

 Освоение значимости периода древности,  Античности и истории народов Европы, Азии, и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» : 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 



 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

 Формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях;  

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных  явлений, в общении с другими людьми в условиях  современного 

поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 

других людей, народов и культур. 

 

        Общая характеристика учебного предмета: 

        Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество.  

       Изучение истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. 

       Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути стран и 

народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

 практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать свое 

многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает знакомство со 

всеобщей историей  в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 

разностороннего взаимодействия. 

Основу школьного курса составляю следующие линии: исторического времени, 

исторического пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино 

сквозная линия – человек, личность в истории. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать действие различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 

всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

 дифференцированный подход; 

 личностно-ориентированный подход; 

 проблемный подход. 

Содержание курса конструируется на следующих принципах: 



 принцип историзма; 

 принцип объективности; 

 принцип социального подхода; 

 принцип альтернативности. 

Также содержание программы соответствует традиционным принципам: 

 научности; 

 актуальности; 

 наглядности; 

 обеспечения мотивации; 

 соблюдения преемственности в образовании; 

 уровневой и предпрофильной дифференциации, 

 системности вопросов и заданий; 

 практической направленности; 

 прослеживания внутрикурсовых, межкурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Требования к результатам обучения и освоения курса истории 5 класса: 

Требования к результатам  обучения предполагают реализацию ориентированного подходов в 

процессе освоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащихся знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:  

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

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

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

 овладевать умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.); 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе , освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивноек взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостным представлением об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

  способность применять понятийный аппарат исторического знания  и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 



 Способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность 

исторических и современных источников, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 Готовность применять исторические знания для выявления исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения истории  5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам  и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и  иллюстраций учебника, дополнительной литературы, электронных изданий, 

интернет-ресурсов, составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников  истории и 

культуры). 



В результате изучения истории Древнего мира в 5 классе учащиеся должны знать и уметь: 

             Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

 Значение терминов история, век, исторический источник; 

 Комментировать и формулировать понятия: первобытные люди, орудия труда, собирательство; 

 сравнивать первобытного и современного человека; 

 исследовать на исторической карте географию расселения первобытных людей; 

 называть и охарактеризовать новые изобретения человека для охоты, выделять признаки 

родовой общины; 

 рассказывать о наскальной живописи, версиях её происхождения; 

 охарактеризовать первобытные верования людей; 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

 Исследовать географию районов первичного земледелия на исторической карте; 

 Рассказать о переходе от собирательства к мотыжному земледелию; 

 Выделить промыслы (лесные) и освоенные древним человеком ремесла; 

 Особенности управления родовой общиной и племенем. 

 Раскрыть понятия: ремесло, ремесленник, гончарный круг, металлургия, плужное земледелие, 

соседская община, вождь, соплеменники, дружина, знать, города, святилища, государства; 

 Выделять и сравнивать признаки родовой и соседской общин. 

Тема 3. Счет лет в истории. 

 Решать исторические задачи и проблемные ситуации на счет времени; 

 Осмыслить различие понятий: век, год, столетие, эра, эпоха, исторический период; 

 Определять историческое время по ленте времени. 

Тема 4. Древний Египет. 

 Характеризовать местоположение государства с помощью карты и её легенды; 

 Устанавливать причинно-следственные связи природы и занятий древних египтян; 

 Оценивать достижения культуры; 

 Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III; 

 Характеризовать религию древних египтян, их занятия; 

 Особенности древнеегипетской письменности; 

 Сравнивать образ жизни фараона, вельможи и просто земледельца. 

Тема 5. Западная Азия в древности. 

 Характеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречья; 

 Письменность Двуречья и её особенные признаки; 

 Характеризовать свод законов Хаммурапи, законы о рабах, законы о богачах и бедняках, закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик; 

 Особенности географии, природы, занятий населения Финикии; 

 Оценивать достижения финикийских ремесленников; 

 Определять причины развитой торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир; 

 Особенности расселения древнееврейских племен; 

 Объяснять значение принятия единобожия древнееврейскими племенами; 

 Объяснять, почему Библия – наиболее читаемая книга с древности до наших дней; 

 Характеризовать особенности Древнееврейского царства и предания о его первых правителях:  

Сауле, Давиде, Соломоне; 

 Перечислять достижения ассирийцев в изобразительном искусстве, металлургии, военном деле; 

 Определять причины падения Ассирийской державы; 

 Рассказывать кратко легенды о персидских царях; 

       Тема 6. Индия и Китай в древности. 

 Рассказывать о местоположении Индии, особенностях её ландшафта и климата4 

 Показывать на карте основные географические объекты Древней Индии; 

 Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую историю и культуру; 



 Миф о происхождении четырех каст; 

 Особенности местоположения Китая, китайской религии; 

 Причины возведения Великой Китайской стены; 

 Своеобразие древней китайской цивилизации; 

 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

 Местоположение Критского царства, Эгейского моря, Микен; 

 Отличительные признаки критской культуры; 

 Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный контекст; 

 Выявлять отличия между микенской и критской культурами; 

 По ленте времени обозначать падение Вавилона, объединение Цинь Шихуаном Китая, 

Троянскую войну; 

 Рассказывать легенду о жизни Гомера;  

 Раскрывать суть поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея»; 

 Объяснять связь между явлениями природы и греческими богами; 

 Давать нравственную оценку героическим поступкам Геракла; 

 Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в жизни греков. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

 Местоположение Аттики и занятие её населения; 

 Характеризовать греческий демос и общество в целом; 

 Демократические реформы Солона; 

 Сравнивать законы Драконта и Солона; 

 География, природа и ландшафт Лаконии, полис Спарты; 

 Образ жизни и правила поведения спартанцев; 

 Особенности греческая колонизации на берегах Средиземного и Черного морей; 

 Эллада – колыбель греческой культуры; 

 Оценивать значение олимпийских игр для общества того времени; 

  Рассказывать о подвиге юноши, сообщившим грекам о победе в Марафоне; 

 Называть цели Ксеркса и греческих полисов в войне; 

 Составлять рассказ о создании военного флота, о Фермопильском сражении, о Саламинской 

битве. 

Тема 9. Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии. 

 Характеризовать положение граждан, переселенцев, рабов в греческих полисах; 

 Рассказывать о наиболее значимых частях Афин; 

 Сравнивать типы афинских школ; 

 Объяснять причины особой любви греков к представлениям, особенности трагедии и комедии; 

 Оценивать роль современного театра для общества; 

 Называть заслуги Перикла в восстановлении и процветании Афин; 

Тема 10. Македонские завоевания в 4 веке до н.э. 

 Местоположение Македонии; 

 Сравнивать политический курс Филиппа и Александра Македонских; 

 Объяснять причины потери независимости Грецией; 

 Оценивать поступки  Македонского и его противников; 

 Объяснять причины, по которым Демосфен не был услышан в Греции; 

 Называть причины распада державы А. Македонского; 

 Сравнивать  Александрию и Афины. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

 Сравнивать природные условия Греции и Рима; 

 Рассказывать легенды, связанные с историей Рима; 

 Исследовать по карте территории, завоеванные Римом; 



 Характеризовать общественный строй, установившийся с возникновением Рима; 

 Выделять причины побед римского войска, в том числе над Пирром; 

 Сравнивать территориальные приобретения Рима во 2 и 3 веке до н.э.; 

 Сравнивать устройство римской республики с греческим полисом. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

 Называть причины карфагенских войн; 

 Перечислять причины поражения Ганнибала в войне с римлянами; 

 Охарактеризовать способы подчинения государств власти Рима; 

 Рассказывать о падении Македонского царства и его значении для эллинистического мира, для 

Рима; 

 Объяснять причины широкого рабства во всех сферах жизни римлян. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

 Причины гражданских войн в Риме; 

 Объяснять суть земельного закона братьев Гракхов; 

 Прослеживать движение войска Спартака по карте, комментировать события и поступки; 

 Анализировать действия и поступки Ю. Цезаря; 

 Объяснять позиции Красса, Помпея и Сената в отношении Юлия Цезаря; 

 Объяснять сущность понятий: наемная армия, консул, верность воинов, диктатор, заговорщики, 

гибель; 

 Определять причины поражения сторонников республики; 

 Сопоставлять действия Антония и Октавиана в борьбе за власть; 

 Причины завершения гражданских войн в Риме; 

 Рассказывать о судьбах знаменитых греков. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

 Показывать на карте территории расселения народов, попавших под власть империи; 

 Рассказывать о племенах – соседях Римской империи и их взаимоотношениях; 

 Анализировать причины крайнего своеволия Нерона; 

 Объяснять причины распространения христианства; 

 Объяснять, почему сохранили свою ценность поучения Нагорной проповеди в наши дни; 

 Сравнивать положение свободного земледельца, колона и раба; 

 Характеризовать период правления императора Траяна; 

 Сравнивать новизну в строительном деле Рима и современность; 

 Аргументированно доказывать смысл утверждения, что «все дороги ведут в Рим»; 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

 Сравнивать положение на границах империи в 1 веке и при императоре Константине; 

 Комментировать последствия утверждения христианства государственной религией; 

 Рассказывать об исторических деятелях и их поступках; 

 Высказывать предположения о том, почему варварвм удалось уничтожить Западную Римскую 

империю. 

 

Критерии оценки знаний по истории. 

 

    « Вопрос оценивания знаний является одной из самых сложных проблем в современной 

российской школе. По мнению учащихся,  одним из наиболее частых нарушений их прав в школе 

является необъективность оценки. При этом понятие «необъективность» включает в себя самый 

разнообразный спектр элементов: отсутствие четко определенных и заранее известных критериев 

оценивания, неопределенность системы оценивания при работе учащихся в группах. 

Субъективность оценки, использование оценки в качестве карающей меры за нарушение 

дисциплины и т.п.» 



 Вышеприведенное высказывание взято из статьи  «Проблема оценивания в обществознании» 

доцента Федеральной академии повышения квалификации, кандидата исторических наук Андрея 

Наумовича Иоффе.   

 

Критерии и нормы устного ответа по истории 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

 

  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 



Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну – две 

грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки,  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

Критерии оценки тестовых заданий. 

 

               Тесты,  составлены в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования и 

действующими программами и учебниками. 

Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта ответов, 

только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались следующие 

методические условия: 

• тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

•язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

•  задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

 • тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Критерии оценки.  

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20% — 1 балл, 

20%—40% — 2 балла, 

40%—60 %— 3 балла, 

60%—80% — 4 балла, 

 от 80 %— максимальные 5 баллов. 

 

 Контрольно – измерительные материалы: 

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

ВАКО, 2011. – 112 с. 

               Календарно-тематический план для 5 класса по истории Древнего мира 

ориентирован на использование: 

- учебника «История Древнего мира» А. А . Вигасина, Г.И. Годер  (М.: Просвещение, 2010;) 



 - Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: «Просвещение», 2003г. 

- Арсланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. М.: «ВАКО», 2007. 

- Всемирная история в лицах. Древний мир: энциклопедия. – М., 1999; 

- Литвинов А. В. История становится ближе /А. В. Литвинов. – М., 1998; 

- Книга для чтения по истории Древнего мира / под ред. А. И. Немировского. – М., 1998; 

- Крушкол, Ю.С. Хрестоматия по истории Древнего мира /Ю. С. Крушкол. – М., 1997; 

*для учащихся: 

- Вигасин А.А. История Древнего мира /А.А. Вигасин, Г.И. Годер. – М.:Просвещение, 2008. 

                 Тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса.  

                 Принцип построения данного курса разработан в соответствии с изложением материала в 

учебном пособии. В программе предусмотрены повторительно-обобщающие  уроки, 

способствующие формированию у учащихся целостной картины изучаемого материала. 

                 В программу введен пропедевтический курс «Введение в историю», в котором в яркой, 

эмоциональной и образной форме рассказывается о богатом мире материальной и духовной 

культуры, изучение которого лежит в основе исторических знаний. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Тип  урока Вид  контроля 

1 Вводный урок. Комбинированный  урок Индивидуальная работа 

2 Откуда мы знаем, как жили 

наши предки. 

Комбинированный  урок Индивидуальная работа 

3 Древнейшие люди. 

 

Комбинированный  урок Групповые формы работы. 

4 Повторение по теме 

«Древнейшие люди». 

 

Комбинированный  урок  

5 Родовые общины охотников 

и собирателей. 

 

Комбинированный  урок Индивидуальная работа 

6 Возникновение   искусства   

и   религиозных верований. 

 

Комбинированный  урок Групповые формы работы 

7 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

Комбинированный  урок Индивидуальная работа 

8 Появление неравенства и 

знати 

 

Комбинированный  урок Групповые формы работы 

9 Обобщение по теме : «Жизнь 

первобытных людей» 

Комбинированный  урок Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

10 Местоположение и 

природные условия. 

Комбинированный  урок Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 



11 Земледелие, как главное 

занятие. 

12 Возникновение единого 

государства в Египте. 

Комбинированный  урок 

13 Завоевательные походы 

фараонов. 

14 Религия древних египтян. 

 

 

15 Искусство древних египтян. 

 

Комбинированный  урок 

16 Повторение по теме 

«Религия и искусство 

древних  египтян». 

17 Особенности 

древнеегипетского письма. 

18 Обобщающее повторение   

« Древний Египет». 

Комбиниро 

ванный  урок  

19 Двуречье в древности. Комбинированный  урок Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 20 Законы Хаммурапи. 

21 Города Финикии. Комбинированный  урок 

22 Древние евреи. Комбинированный  урок 

23 Древнееврейское царство и 

его правители. 

Комбинированный  урок 

24 Ассирийская держава 

25 Образование Персидской 

державы. 

Комбинированный  урок 

26 Местоположение и природа 

Древней Индии. 

Комбинированный  урок Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

27 Возникновение буддизма. 

28 Учение Конфуция. Комбинированный  урок 

29 Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. 

30 Обобщающее повторение 

«Древний Восток». 

Комбинированный  урок 

31 Местоположение и 

природные условия. 

Комбинированный  урок Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 



32 Критское царство.  

 

 

 

 

 

 

33 Микенское царство. 

 

Комбинированный  урок 

34 Поэма Гомера «Илиада».        

 

 

35 Поэма Гомера «Одиссея» 

36 Возникновение 

самостоятельных государств. 

Формирование новых 

умений 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 

 

 

37 Борьба демоса со знатью. Комбинированный  урок 

38 Местоположение и 

природные условия Лаконии. 

Формирование новых 

умений 

39 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей. 

 

Комбинированный  урок 

40 Олимпийские игры. Формирование новых 

умений 

41 Победа афинян в 

Марафонской битве. 

42 Нашествие войск 

персидского царя Ксеркса на 

Элладу. 

Комбинированный  урок 

43 Знать основные понятия:  

Афинские граждане, пошлина, 

демократия, народное собрание ; 

- исторические факты: продажа 

рабов, развитие торговли, сбор 

пошлины, открытое и тайное 

голосование. 

Уметь описывать условия 

существования и образ жизни 

жителей Афин, называть 

характерные черты 

политического устройства 

Афин.. 

 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 

 
44 

45 

46 

47 

48 Знать основные понятия:  

Междоусобные войны, 

македоняне, осадные башни ; 

- исторические факты: 

Македонское царство, походы 

Александра Македонского, 

держава Александра и её распад. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 
49 

50 



51 Уметь раскрывать причины 

подчинения Эллады Македонии. 

 

52 Знать основные понятия:  

Патриции, плебеи, народное 

собрание, консулы, галлы, 

республика, народные трибуны; 

- исторические факты: природа и 

население, занятия и положение 

населения, Римская республика, 

управление Римской 

республикой. 

Уметь объяснять влияние 

природных условий и занятия 

жителей, описывать условия 

жизни древних латинян, 

сравнивать управление в 

Древнем Риме и Римской 

республике. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 
53 

54 

55 Знать основные понятия:  

Триумф, император, раб, 

рабство; 

- исторические факты: 

установление господства Рима в 

Средиземноморье, рабство в 

Древнем Риме. 

Уметь раскрывать последствия 

завоеваний Римом восточной 

части Средиземноморья, 

описывать положение рабов в 

Древнем Риме. 

 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 
56 

57 

58 Знать основные понятия:  

Гражданская война, восстание; 

- исторические факты: 

гражданские войны в Риме, 

восстание рабов в Древнем Риме. 

Уметь раскрывать причины и 

итоги гражданских войн, 

раскрывать причины, ход, 

результат восстания. 

 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 
59 

60 

61 

62 Знать исторические факты: 

территория Римской империи, 

обожествление императоров, 

Рим – столица империи. 

Уметь описывать жизнь соседей 

Римской империи, составлять 

описание памятников 

древнеримской культуры. 

 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 

63  

64 

65 



66 

67 Знать исторические факты: 

распад Римской империи. 

Уметь рассказывать о борьбе 

римлян с варварами. 

 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 
68 

69 Знать изученные понятия и 

факты. 

Уметь сравнивать древние 

мировые цивилизации. 

 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа 

 
70 

 

 

 

6 класс 

Рабочая программа по курсу «История» в 6 классе составлена с учетом требований: 

-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего основного 

образования второго поколения;  

- примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

- авторских рабочих программ к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-

Цюпы,  И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко («Дрофа», 2016 г.) 

Программа включает семь разделов: 

1. «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

общего образования; сформулированы цели, задачи и основные результаты изучения 

предмета история на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, 

дается общая характеристика курса, его места в учебном плане, описаны ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета.  

2. «Основное содержание учебного курса», где представлено изучаемое содержание, разбитое 

по темам.  

3. «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, указаны практические,  контрольные и тестовые  работы 

по темам.  

4. «Планируемые результаты учебной деятельности». 

5. Критерии оценок по истории. 

6. «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса». 

7. «Календарно-тематическое планирование». В данном разделе отражены: 

o Раздел и тема урока; 

o основные понятия, изучаемые на уроке; 

o планируемые результаты; 

o формы контроля и диагностика; 

o средства обучения; 

o домашнее задание. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Цель и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся в учебно-воспитательном 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.  

Цель изучения курса истории в 6 классе: освоение значимости периода феодализма в 

истории народов Европы, Азии и России, а также их место в истории мировой цивилизации. 

 Задачи изучения предмета «История средних веков»: 

- формирование морально – ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран; 

- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

- овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной Европы в V – XV в. в 

их социальном, экономическом, политическом и духовно – нравственном контекстах, о месте и роли 

России во всемирно – историческом процессе в период Средневековья и его значении для 

современного Отечества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- развитие у учащихся способностей выявлять общее и различие в развитии отдельных 

районов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического явления, 

процесса; 

- формирование способностей применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми; 

Задачи изучения истории России: 

- формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времен до 

конца XV в., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-Суздальской и 

Московской Руси во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества; 

- воспитание уважения учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за 

героические свершения предков; 

- развитие способностей учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях 

(«Повесть временных лет» и др.), правовых документах (Русская правда, Судебники 1497 и др.), 

публицистических произведениях и других источниках по истории Древней и Московской Руси. 



Общая характеристика учебного предмета 
В учебной программе при отборе фактов и явлений основным критерием является 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

 Важным методологическим подходом к освещению истории средних веков является 

цивилизационно – гуманитарный подход к историческому процессу. При этом основной акцент в 

программе делается преимущественно на комплексные характеристики отдельной культурной 

общности и особенностей ее общественно – культурных достижений на основе идей гуманизации, 

прогресса и развития.  

Курс истории в 6 классе знакомит учащихся с особенностями развития человеческого 

общества в период средневековья с учетом культурного многообразия на основе христианского 

мировоззрения и исламской культуры, а также с учетом особенностей эволюции средневековой 

личности.  

В реализации программы представлено системное освещение истории средневековых 

цивилизаций в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание 

всеобщности человеческой истории. Последовательное изучение материала по курсу «История 

средних веков» и «История России с древнейших времен до XVI в.» позволяет сравнивать развитие 

средневековых обществ и цивилизаций, различные процессы, отдельных личностей и культур. 

Учащиеся получают возможность проводить исторические сравнения, параллели, анализировать и 

делать выводы. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся находились в мире 

синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным условием современного 

исторического мышления.  

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Исторические пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

этнических, социальных характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники;  

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, религиозных 

и др.;  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных учений; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая - человек в истории. Она предполагает 

характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятие мира, ценностей.  

В основу учебной программы положен личностно-ориентированный подход на основе 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность».  

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовности применить их для решения практических, в том числе новых задач.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Структура курса состоит из 2 частей: 

I часть – «История средних веков» - 28 часов 

II часть – «История России» - 40 часов. 

Планирование курса составлено из расчета на использование следующих учебников истории 

для 6 класса «История средних веков», автор Агибалова Е.В., М.: Просвещение,  2016 г. и «История 



России с древнейших времен до конца XVI в.», авторы И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др., М.: «Дрофа», 2016 г.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса истории в 6 классе: 

Предполагается, что изучение курса истории в 6 классе способствует развитию у учащихся 

значительного круга компетенций:  

- учебно-познавательной; 

- информационно-технологической; 

- социально-адаптивной (гражданской); 

- коммуникативной. 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого; 

 воспитание любви и уважения к Отечеству; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

Метапредметные результаты изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план и т.д.);  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение. 

 Предметные результаты изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий;  

 понимание вклада средневековых народов в мировую культуру. 

Планируемые результаты: 



Обучающиеся научатся соотносить элементы учебной деятельности и ведущие процедуры 

исторического познания в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, 

их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей и их достижения в различные 

исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 

описание важнейших памятников культуры периода средневековья, выражать свое отношение к ним; 

характеризовать вклад народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления 

в странах Европы, Азии, России, выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.  

Формирование, развитие универсальных учебных действий – 6 класс 

Общеучебные действия:  

 Познавательные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельная работа с текстом учебника; 

- поиск и выделение главного в текстах; 

- применение методов информационного поиска; 

- умение составлять простой план; 

- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- рефлексия способов и условий действий по образцу; 

- владение отдельными приемами систематизации учебного материала; 

- умение работать с понятиями, используя словари и справочную литературу; 



- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- умение использовать прием сравнения на однотипном материале; 

- установление причинно-следственных связей; 

- умение составлять и анализировать схемы, таблицы; 

- построение логической цепочки рассуждений; 

- самостоятельное решение задач творчески-поискового характера; 

- формулирование несложных выводов;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Коммуникативные действия:  

- умение слушать и вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников; 

- учитывать позиции других людей, партнера по общению или деятельности;  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Регулятивные действия: 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- составление плана и последовательности действий; 

- постановка и формулирование проблемы; 

- составление сообщения об историческом событии, деятеле; 

- составление хронологических рядов, таблиц; 

- написание рассказов, «историй» - разделение содержания текста учебника, на законченные 

смысловые части, выделение существенных признаков факта, события;  

- умение самостоятельно проводить синтез материала, достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

- обобщение извлеченного из текста учебника, фрагмента документального источника 

исторического материала; 

- умение рецензировать ответы учащихся по определенному плану; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

 

 

 

Основное содержание учебного курса 



Содержание курса «История средних веков» 

Тема 1. Введение  

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных 

о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории 

Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 2. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI – VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 

культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков 

при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая 

к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 

соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений 

— монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. 

Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап 

римских — Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король 

франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. 

Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения 

народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский 

договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый 

император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX – XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения 

короля — его домен. Германия в IX – XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX – XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 



народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 3. Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе 

с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица 

на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 

Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи 

с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран 

Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой 

Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 

храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян 

— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования 

Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси 

— государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 4. Арабы в VI – XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 

новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 

Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата.Наследие 

эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. 

Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч 



и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 

Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 5. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие 

феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 

Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 

границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и 

мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие 

торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их 

образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за 

участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. 

Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 7. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» 

источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви, 

её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти 

папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в 

Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 



Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Садах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

Тема 8. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные 

штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция 

сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 

Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна Д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 

Жанны Д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление 

власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 



Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная 

свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: 

расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти 

князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император 

Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные 

потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика, борьба городов с феодалами. 

Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной 

властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в 

некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: папы и действия противников. 

Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского 

царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. 

Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической 

политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. 

Битва на Косовом поле. Милош Обилия. Вторжение турок-османов и Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. 

Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском 

учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — 

философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 



Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный 

роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни 

Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие 

грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность 

печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в 

период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие 

пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. 

Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарекая монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. 

Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки, и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки 

и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

 

Содержание курса «История России с древнейших времен до XVI  в.» 

Введение 



Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

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

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

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

присваивающего хозяйства к про- изводящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. 

 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

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

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

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи- балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

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

этнической карты континента. 

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

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

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

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

 

Русь в конце X — начале XII века 

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

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

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

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. 

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

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешти-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 



Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

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

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 

Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

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

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Влади- мире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое 

ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

 

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

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

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

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

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

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. 

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

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

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



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

политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов Количество п/р, 

тестов 

История средних веков 

Живое средневековье 

1 ч.  

Становление средневековой Европы (VI – XI века) 5 ч. 1 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках 2 ч. 1 

Арабы в VI – XI веках 2 ч. 1 

Феодалы и крестьяне 2 ч. 1 

Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

2 ч. 1 

Католическая церковь в VI – XIII веках. Крестовые 

походы 

2 ч. 1 

Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI – XV веках) 

4 ч. 1 

Славянские государства и Византия в XIV – XV 

веках) 

2 ч. 1 

Культура Западной Европы в Средние века 4 ч. 1 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1 ч.  

Итого: 28 ч. 9 

История России с древнейших времен до XVI в. 

Введение. Человек и история. 

1 ч  

НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ 

4 ч 1 

РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. 10 ч. 1 

РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. 6 ч. 1 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ 

В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. 

6 ч. 1 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ 

В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. 

4 ч. 1 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА В XV в. 

5 ч. 1 



Повторение изученного материала 4 ч 1 

Итого: 40 ч.  16 ч. 

 

 

 

 

Планируемые результаты учебной деятельности 

В результате изучения истории России в 6 классе выпускник научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных 

событиях средневековой российской истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековом российском 

обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебник «История средних веков», автор Агибалова Е.В., М.: Просвещение,  2016 г. 

Учебник «История России с древнейших времен до конца XVI в.», авторы И. Л. Андреев, О. 

В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др., М.: «Дрофа», 2016 г. 

Список образовательных Интернет-ресурсов 

1. http://antology.rcngi.spb.ru/links.htm - интернет - ресурсы портала «Европейское 

средневековье» 

2. http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm - материалы по курсу 

«История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

3. http://pochemuchca.ru/srednev.html - «Почемучка» 

4. http://mir-ssulok.narod.ru/vi sr.htm – «Мир ссылок»: коллекции ссылок на 

различные сайты, посвященные средневековой тематике 

5. http://www.avorhist.ru – Русь древняя и Удельная 

6. http://ststehistory.ru – История государства 

Критерии оценок по истории 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

http://antology.rcngi.spb.ru/links.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://pochemuchca.ru/srednev.html
http://mir-ssulok.narod.ru/vi%20sr.htm
http://www.avorhist.ru/
http://ststehistory.ru/


 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать 

материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится 

за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух 

ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

 

 

 

7 класс 

Рабочая программа по курсу «История» в 7 классе составлена с учетом требований: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 



- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный  стандарт)  - утверждённой 19 мая 2014 г. на общем собрании 

Российского исторического общества 

- авторских рабочих программ к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-

Цюпы,  И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко («Дрофа», 2016 г.) 

Программа включает семь разделов: 

1. «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели, задачи и основные результаты изучения 

предмета история на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается 

общая характеристика курса, его место в учебном плане, описаны ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета.  

2. «Основное содержание учебного курса», где представлено изучаемое содержание, 

разбитое по темам.  

3. «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, указаны практические, тестовые и контрольные работы 

по темам. 

4. «Планируемые результаты учебной деятельности». 

5. Критерии оценок по истории. 

6. «Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса». 

7. «Календарно-тематическое планирование». В данном разделе отражены: 

o Раздел и тема урока; 

o основные понятия, изучаемые на уроке; 

o планируемые результаты; 

o формы контроля и диагностика; 

o средства обучения; 

o домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Цель и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся в учебно-воспитательном 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.  

Цель изучения курса истории в 7 классе: усвоение значимости периода зарождения, 

становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека. Законности; 

появления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории 

стран и народов Европы, Азии и, России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

 Задачи изучения предмета «Всеобщая история: история Нового времени»: 

- формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических 

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

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

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с 

развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- развитие толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, 

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

- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох 

Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по 

усвоению истории Нового времени;  

- формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки и 

техники в процессе осмысления современной реальности. 

Задачи изучения истории России: 

- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России конца XVI - XVII в., 

понимание ими места и роли  Московского государства XVII в.. во всемирно – историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения к истории России конца XVI - XVII в. и гордости за 

героические свершения предков; 

- развитие способностей учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России конца XVI - XVII в. 

Общая характеристика учебного предмета 
В учебной программе при отборе фактов и явлений основным критерием является 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

 Важным методологическим подходом к освещению истории нового времени  является 

цивилизационно – гуманитарный подход к историческому процессу. При этом основной акцент в 

программе делается преимущественно на комплексные характеристики отдельного государства, 

особое внимание обращено на культуру, религию, и на самого человека: его образ жизни, 

ментальность, повседневность.  

Курс знакомит учащихся с особенностями развития человеческого общества в период нового 

времени с учетом культурного многообразия, а также с учетом особенностей эволюции человека 

нового времени.  

В реализации программы представлено системное освещение истории  цивилизаций нового 

времени в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание всеобщности 



человеческой истории с древнейших времен. Предлагаемая, таким образом, последовательность 

изучения материала позволяет сравнивать развитие государств в эпоху  нового времени, различные 

процессы, отдельных личностей и культур. Учащиеся получают возможность проводить 

исторические сравнения, параллели, анализировать и делать выводы. Большое внимание уделяется 

тому, чтобы учащиеся находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является 

непременным условием современного исторического мышления.  

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Исторические пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

этнических, социальных характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники;  

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, религиозных 

и др.;  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных учений; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая - человек в истории. Она предполагает 

характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятие мира, ценностей.  

В основу учебной программы положен личностно-ориентированный подход на основе 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность».  

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовности применить их для решения практических, в том числе новых задач.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Структура курса состоит из 2 частей: 

I часть – «История нового времени» - 28 часов 

II часть – «История России  XVI – конец  XVII в» - 40 часов. 

Планирование курса составлено из расчета на использование следующих учебников истории 

для 7 класса «Всеобщая история: история Нового времени», авторы Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. М:. 

Дрофа, 2016 г. и «История России:  XVI – конец XVII в.», авторы Андреев И.Л., Федоров И.Н., 

Амосов И.В., М.: Дрофа, 2017 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса истории в 7 классе: 

Предполагается, что изучение курса истории в 7 классе способствует развитию у учащихся 

значительного круга компетенций:  

- учебно-познавательной; 

- информационно-технологической; 

- социально-адаптивной (гражданской); 

- коммуникативной. 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  



 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого; 

 воспитание любви и уважения к Отечеству; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

Метапредметные результаты изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план и т.д.);  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение. 

 Предметные результаты изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий;  

 понимание вклада средневековых народов в мировую культуру. 

Результатами изучения курса истории являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого; 

 воспитание любви и уважения к Отечеству; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план и т.д.);  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  



 владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение. 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий;  

 понимание вклада средневековых народов в мировую культуру. 

 

 

 Планируемые результаты: 

Обучающиеся научатся соотносить элементы учебной деятельности и ведущие процедуры 

исторического познания в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, 

их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей и их достижения в различные 

исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 

описание важнейших памятников культуры периода средневековья, выражать свое отношение к ним; 

характеризовать вклад народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления 

в странах Европы, Азии, России, выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 



• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.  

 

Основное содержание учебного курса 

Содержание курса «История нового времени  конец  XVI - XVIII в.» 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

• Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 

Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 

Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

• Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации 

в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII 

вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя 

война и Вестфальская система. 

• Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король 

и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 

• Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в 

Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские 

колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. 

Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в 

Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 

Содержание курса «История России  16 – 18 в.в.» 

Введение 

Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. Общие закономерности развития 

Российского государства в XVI—XVII вв. 

Тема I. Россия в XVI в. Правление Василия III. Выбор Иваном III наследника престола. Княжение 

Василия III. Отмирание удельной системы. Супруги Василия III. Укрепление великокняжеской 

власти. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами. Рождение Ивана IV. 

Российское государство и общество в первой трети XVI в. Территория и население. 

Государственное управление. Характер политической власти московских государей. Особенности 



социально-экономического развития. Верхи и низы общества. Появление теории «Москва Третий 

Рим». 

Борьба за власть в 1530—1540-е гг. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало 

губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало правления Ивана IV. Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит 

Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 

1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого царя. 

Начало работы Земских соборов. Состав и задачи «Собора примирения». Сословно-представительная 

монархия. 

Реформы Избранной рады. Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 

г. Создание правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов 

местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система 

приказов. А. Адашев во главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посольского приказа. 

Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в церкви. Стоглавый 

собор. 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского 

государства. Русско-английские отношения. Архангельск — «северные ворота» 

России. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. Курбский, 

начало переписки с царем. 

Опричнина. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с 

Андреем Старицким. Позиция митрополита 

Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. 

Россия в конце правления Ивана IV. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. 

Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. 

Россия при царе Федоре Ивановиче. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций 

России в Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 

Развитие культуры в XVI в. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. 

Литературные произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие 

Четьи-Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в 

архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на 

Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека 

XVI века. 

Тема II. Смута в России 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

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

Смуты. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле. Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой, 

поход на Москву. Конец династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход Лжедмитрия I к 

власти и его политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. Восстание 1606 г. 

и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика 

Василия 

Шуйского. 



Разгар Смуты. Власть и народ. Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйского. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона 

Смоленска. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании на престол 

Владислава. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое 

ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия. Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

«Совет всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. 

Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Тема III. Россия при первых Романовых 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. Освоение 

новых территорий. Строительство засечных черт. Восстановление и рост сельского хозяйства. 

Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало формирования 

всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилые люди «по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. 

Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, 

воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и 

привилегии 

Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества. Податные сословия. Государево тягло. Категории 

крестьянства. Виды и размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. 

Количество и размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. 

Государственное устройство России в XVII в. Правление Михаила Федоровича. Царская власть. 

Патриарх Филарет. Состав и компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в 

государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное 

делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков нового 

(иноземного) строя. 

Внутренняя политика Алексея Михайловича. Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. 

И. Морозова в государственных делах. Укрепление южных границ государства, увеличение 

расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. 

Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Начало формирования абсолютной монархии. Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из 

факторов формирования самодержавной власти царя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения. Государственный 

строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального 

статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение 

царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол. Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни страны. 

Изменения в положении церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. 

Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Социальное противостояние в XVII в. Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы 

народного протеста. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных 



денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана 

Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. 

Внешняя политика России в середине XVII в. Главные задачи русской дипломатии. Контакты со 

странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Конфликты с Османской империей. 

Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. Ясачное 

налогообложение. 

Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Внутренняя политика царя Федора Алексеевича. Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской 

верхушке. Назревание реформ, их возможные сценарии. Административные реформы. Создание 

Расправной палаты, укрупнение приказов. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение 

подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон 

Полоцкий. 

Культура России XVII в. Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира 

XVII в. «Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на 

сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное 

искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. 

Ордин-Нащокин — образец нового человека 

XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте 

высших слоев населения страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов Количество п/р, 

тестов 

Эпоха Великих географических открытий 3  

Европейские государства в 16 – 17 в.в.: 

реформация и абсолютизм. 

8  

Век революций в Англии. 2  

Культура стран Европы в XVI – XVII в.в. 4  

Европа в XVII в: идеи и политика. 3  

На заре индустриальной цивилизации. 2  

Рождение американского государства. 3  

Страны Востока в XVI – XVIII в. 2  



Повторение изученного курса в 7 классе 

«История нового времени» 

1 1 

Итого: 28 часов 1 час 

Глава 1. Создание Московского царства. 13 1 

Глава 2. Смута в России. 5 1 

Глава 3. «Богатырский век» 5 1 

Глава 4. «Бунташный век» 6 1 

Глава 5. Россия на новых рубежах. 4 1 

Глава 6. В канун великих реформ. 4  

Повторение изученного курса в 7 классе 3 1 

Итого: 40 ч.  6 ч. 

 

Планируемые результаты учебной деятельности 

В результате изучения истории России в 7 классе учащиеся должны: 

- получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в конца XVI – XVII в.в.; 

- научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: опричнина, Смутное время; формирование 

абсолютизма; закрепощение крестьян; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Опричнина, Смутное время, первые Романовы); 

- получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Ивана 

Грозного, Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, К. Минина и Д. Пожарского, Алексея 

Михайловича, Никона и Аввакума, Степана Разина, Федора Алексеевича и др.; 

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России конца  XVI – XVII в.в. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Планирование курса составлено из расчета на использование следующих учебников истории 

для 7 класса «Всеобщая история: история Нового времени», авторы Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. М:. 

Дрофа, 2016 г. и «История России:  XVI – конец XVII в.», авторы Андреев И.Л., Федоров И.Н., 

Амосов И.В., М.: Дрофа, 2017 г.  

Список образовательных Интернет-ресурсов 

o http://www.artlib.ru – российская государственная библиотека по 

искусству 

o http://liberte.newmail.ru – Великая французская революция 

o http://www.britannia.com/history/plantage.html -История Великобритании. 

Правда и мифы в британской истории 

o http://history.tom/ru/ - история России от князей до Президента 

 

 

Критерии оценок по истории 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать 

материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится 

за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух 

ошибок 

http://www.artlib.ru/
http://liberte.newmail.ru/
http://www.britannia.com/history/plantage.html
http://history.tom/ru/


«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

8 класс 

Рабочая программа по курсу «История» в 8 классе составлена с учетом требований: 

-  Приказа    Министерства      образования     и   науки    Российской     Федерации  

от 05.03.2004 г.  № 1089  «Об  утверждении Федерального  компонента  

государственного  образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного)  общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по истории (составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 2004 г.); 

- приказа МОиН РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями на 1 февраля 2012 года); 

- авторских рабочих программ к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы и А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной (6-9 кл.) (М.:Просвещение, 2011 

г.) 

Программа включает семь разделов: 

8. «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение 

целей основного общего образования; сформулированы цели, задачи и основные 

результаты изучения предмета история, дается общая характеристика курса, его 

место в учебном плане, описаны ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета.  

9. «Основное содержание учебного курса», где представлено изучаемое 

содержание, разбитое по темам.  

10. «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, указаны практические, 

контрольные  и тестовые работы по темам. 

11. «Планируемые результаты учебной деятельности». 

12. Критерии оценок по истории. 

13. «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса». 

14. «Календарно-тематическое планирование». В данном разделе отражены: 

o Раздел и тема урока; 

o основные понятия, изучаемые на уроке; 

o планируемые результаты; 

o формы контроля и диагностика; 

o средства обучения; 



o домашнее задание. 

 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

1. Цель и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся в учебно-воспитательном 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.  

Цель изучения курса истории в 8 классе: усвоение значимости периода зарождения, становления 

и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека. Законности; появления и 

развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 

народов Европы, Азии и, России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

 Задачи изучения предмета «Всеобщая истории: история Нового времени»: 

- формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических 

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

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

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием 

российского общества; определение места и роли России во всемирно-историческом процессе в 

Новое время и значение этого периода для страны; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения 

истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- развитие толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, 

Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, 

усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох 

Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по 

усвоению истории Нового времени;  

- формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического 

общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе 

осмысления современной реальности. 

Задачи изучения истории России: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения 

исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание ими места и 

роли  Российской империи во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода 

для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. и гордости за 

героические свершения предков; 

- развитие способностей учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических 

источниках по истории России XIX в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX в. для 

осмысления сущности современных общественных явлений. 



2. Общая характеристика учебного предмета 

В учебной программе при отборе фактов и явлений основным критерием является значимость в 

историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

 Важным методологическим подходом к освещению истории периода нового времени является 

цивилизационно – гуманитарный подход к историческому процессу. При этом основной акцент в 

программе делается преимущественно на комплексные характеристики отдельного государства, 

особое внимание обращено на культуру, религию, и на самого человека: его образ жизни, 

ментальность, повседневность.  

Курс знакомит учащихся с особенностями развития человеческого общества в период нового 

времени с учетом культурного многообразия, а также с учетом особенностей эволюции человека 

нового времени.  

В реализации программы представлено системное освещение истории  цивилизаций нового 

времени в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание всеобщности 

человеческой истории с древнейших времен. Предлагаемая, таким образом, последовательность 

изучения материала позволяет сравнивать развитие обществ нового времени  и цивилизаций, 

различные процессы, отдельных личностей и культур. Учащиеся получают возможность проводить 

исторические сравнения, параллели, анализировать и делать выводы. Большое внимание уделяется 

тому, чтобы учащиеся находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, что является 

непременным условием современного исторического мышления.  

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Исторические пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на исторической 

карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, этнических, 

социальных характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники;  

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, религиозных и др.;  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных учений; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая - человек в истории. Она предполагает 

характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятие мира, ценностей.  

В основу учебной программы положен личностно-ориентированный подход к младшему подростку 

на основе деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность».  

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так 

и готовности применить их для решения практических, в том числе новых задач.  

3. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса истории в 8 классе: 

Предполагается, что изучение курса истории в 8 классе способствует развитию у учащихся 

значительного круга компетенций:  

- учебно-познавательной; 

- информационно-технологической; 

- социально-адаптивной (гражданской); 

- коммуникативной. 

Результатами изучения курса истории являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  



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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 воспитание любви и уважения к Отечеству; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план и т.д.);  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

 владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение. 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

 понимание вклада средневековых народов в мировую культуру. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Структура курса состоит из 2 частей: 

I часть – «История нового времени» - 24 часа 

II часть – «История России» - 44 часа. 

Планирование курса составлено из расчета на использование следующих учебников 

истории для 8 класса «Всеобщая история: история Нового времени», авторы Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., М.: Просвещение,  2010 г. и «История России.  

XIX в.», авторы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.: Просвещение, 2010 г.  

 

Содержание курса «История нового времени 1800-1900. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 



Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных 

исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. 

Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале 

художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. 

История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. 

Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в 

социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие 

Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. 

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

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 

г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в 

Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 



Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. 

Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. 

Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Европа время реформ и колониальных захватов  
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. 

От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и 

причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX 

в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции 

в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности 

экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-

Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. 

Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. 

Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в 

конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX 

в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 



Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

 

Содержание курса «История России XIX век» 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его 

окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. 

Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная 

реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к России 

Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и 

начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. 

Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический 

подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы 

России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 

гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение 

разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом 

курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» 

Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 

г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного 

общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 

Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные 

общества. 



Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I 

и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. 

Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление 

государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы 

и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия 

хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и 

крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. 

Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное 

движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная 

Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и 

славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. Революционное движение. 

Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. 

Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский 

фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия 

русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, 

химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. 

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

Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. 

Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. 

Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев 

населения. Досуг. Семья и семейные обряды. 



 Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его 

правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 

политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий 

князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы 

в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова 

и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 

права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности 

российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 

революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х 

гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного 

народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 

Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев 

и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра 

П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы 

России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая 

характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 



деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного 

общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. 

Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского 

сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского 

пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-

демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи 

естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения 

российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических 

знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. 

Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные 

стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и 

культурное значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

Учебно – тематический план 

8 класс 

Тема Количество часов Количество п/р, 

тестов 

1. Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху. 

6 2 

2. Строительство новой Европы. 7 3 

3. Европа: время реформ и колониальных 

захватов. 

4  

4. Две Америки. 3 1 



5. Традиционные общества в 19 в.: новый 

этап колониализма. 

4 1 

Итого: 24 ч. 7 ч. 

1.Правление Александра 1 10 2 

2.Правление Николая 1 7 1 

3.Художественная культура 1 половины 

19 в. 

4 1 

4.Правление Александра 2 12 3 

5.Правление Александра 3 7 2 

6.Художественная культура 2 половины 

19 в. 

2  

7.Повторение и обобщение изученного 

материала. 

Промежуточная аттестация в форме 

теста. 

2 1 

Итого: 44 ч. 10 ч. 

 
Планируемые результаты: 

Обучающиеся научатся соотносить элементы учебной деятельности и ведущие процедуры 

исторического познания в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, определять 

последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение 

историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их 

участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей и их достижения в различные 

исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание 

важнейших памятников культуры периода средневековья, выражать свое отношение к ним; 

характеризовать вклад народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в 

странах Европы, Азии, России, выделяя сходство и различия;  



• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 

и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.  

В результате изучения истории России в 8 классе учащиеся должны: 

- получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств 

в XIX в.; 

- научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 

контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных  исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (времени правления 

Александра I, Николая I, Александра II,  Александра III); 

- приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Александра 

I, Николая I, Александра II,  Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. 

Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, лидеров общественного движения и ведущих 

представителей русской культуры XIX в.; 

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России XIX в. 

Критерии оценок по истории 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 

литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 

ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы.  

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Средства обучения  

Учебник «Всеобщая история: история Нового времени», авторы Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., М.: Просвещение,  2010 г. 



Учебник «История России.  XIX в.», авторы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.: 

Просвещение, 2010 г.  

Список образовательных Интернет-ресурсов 

1. http://www.artlib.ru – российская государственная библиотека по 

искусству 

2. http://liberte.newmail.ru – Великая французская революция 

3. http://www.britannia.com/history/plantage.html -История Великобритании. 

Правда и мифы в британской истории 

http://history.tom/ru/ - история России от князей до Президента 

 

 
 

http://www.artlib.ru/
http://liberte.newmail.ru/
http://www.britannia.com/history/plantage.html
http://history.tom/ru/

