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Аннотация к рабочей программе «Всеобщая история»  (5 - 9 классы)

Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 класса разработана на основе: 
 федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г.
№ 1/15 4. программа основного общего образования "Всеобщая история" предметная линия учебников
под редакцией И.И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина и др. Рабочие программы. Всеобщая
история.  под редакцией И.И. Уколовой,  В.А. Ведюшкина,  Д.Ю. Бовыкина и др.  Предметная линия
учебников "Сфера". 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016;

 авторской программы Ведюшкина В.А. Всеобщая история. История Нового времени. 5-9 класс,
Просвещение,  2018 г. и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования.                                                

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История»,
образуя взаимодействующий комплекс со школьным курсом «История России». Он ориентирован на
новую модернизированную модель школьного исторического образования и направлен на выработку у
учащихся  на  базе  современных  научных  знаний  представлений  об  историческом  движении
человечества к миру в XXI в. 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих   целей  :
 воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гуманистического

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к истории и
ценностям культуры;

 развитие  эмоционального  восприятия  текста,  образного  и  аналитического  мышления,
творческого  воображения,  читательской  культуры  и  понимания  авторской  позиции;
формирование начальных представлений о специфике истории; развитие устной и письменной
речи учащихся;

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места
в истории мировой цивилизации.

 развитие  у  учащихся  интеллектуальных  способностей  и  умений  самостоятельно
овладевать историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательным учреждением
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает    решение
следующих основных задач  :

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего среднего (полного)

общего образования;
 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья;
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 установление  требований:  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы,  к  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  к  обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения  каждого
обучающегося,  к  формированию  образовательного  базиса  с  учётом не  только знаний,  но  и
соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для
самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 взаимодействие  образовательного  учреждения   при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнёрами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей-
инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  профессиональных
склонностей  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно-
полезной деятельности с использованием учреждений дополнительного образования детей;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  создании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,
школьного уклада;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  цент  рами
профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, социологического и психологического здоровья
обучающегося, обеспечение их безопасности.

 усвоение  системы  знаний  об  общечеловеческих  гуманистических  ценностях,  и  как
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,  

 формирование  представлений  об  истории  Древнего  мира  как  части  общемирового
исторического процесса; 

 показ  взаимодействия  человека  с  окружающей  природной  средой,  движение
человечества от первобытности к цивилизации; 

Изучение  всеобщей  истории  позволяет  увидеть  и  осмыслить  единство  и  универсальность
мирового развития от первобытности и  древности до наших дней,  реализовавшихся во множестве
конкретных  исторических  феноменов,  событий  и  процессов.  Учащиеся  получают  критерии  для
позиционирования  исторических  фактов,  социальных  общностей,  выдающихся  исторических
деятелей, массовых движений, культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей
и подростков формируется понимание трансформаций и взаимодействия различных цивилизаций и
культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. Курс
всеобщей  истории  даёт  представителям  молодого  поколения  фундаментальную  основу  для
формирования  личностной  самоидентификации  в  её  соотношении  с  идентификационными
параметрами  Отечества,  гражданами  которого  они  являются.  Он  позволяет  самоопределиться  в
контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Исключительное значение
данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических
ценностей,  основанной  на  усвоении  высших  ценностных  ориентиров  человечества,  традиционных
ценностей  своего  народа  и  страны,  для  формирования  толерантности  по  отношению  к
гуманистическим ценностям других народов и культур. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном
материале,  с  которым  имеет  дело  учащийся,  но  и  в  тех  мыслительных  операциях  и  способах
интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций социального поведения и
перспектив  личностного  развития.  Изучение  всеобщей  истории  открывает  широкие  возможности
гуманитарного  и  социального  поиска,  реализации  творческих  устремлений  детей  и  подростков.
Следует  особо  отметить,  что,  сочетаясь  с  курсом  истории  России,  учебный  предмет  «Всеобщая
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история» служит средством гражданского и патриотического воспитания. Он способствует созданию
более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии на его различных
этапах,  её  роли как одного из ведущих субъектов,  осмыслению национальных интересов России в
исторической ретроспективе и в современном мире.

В  основу  отбора  предметного  содержания  предлагаемого  курса  всеобщей  истории  положен
проблемно-хронологический  принцип.  Раскрытие  ключевых  элементов  всемирно-исторического
процесса  осуществляется  в  социально-экономическом,  политическом,  историко-культурном,
этнонациональном аспектах.  Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и
мультикультурного освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом
проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных исторических фактов, даётся подтверждение
их  достоверности.  Направленность  на  обновление  и  совершенствование  качества  исторического
образования  при  изучении  всеобщей  истории  позволит  сформировать  у  учащихся  основы
образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Место учебного предмета «ИСТОРИЯ» в базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного

предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа: в 5 – 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в
неделю.  Курсы  «История  России»  и  «Всеобщая  история»,  изложенные  в  примерной  программе
основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. 

5  класс  –  ФБУП отводит  68 часов  для  обязательного изучения  учебного предмета  истории из
расчета 2 у/ч в неделю. 

6  класс  –  ФБУП отводит  68 часов  для  обязательного изучения  учебного предмета  истории из
расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 28 ч, история России – 40 ч. 

7  класс  –  ФБУП отводит  68 часов  для  обязательного изучения  учебного предмета  истории из
расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 25 час, история России – 43 часов. 

8  класс  –  ФБУП отводит  68 часов  для  обязательного изучения  учебного предмета  истории из
расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 25 часов, история Отечества –43 часов. 

9  класс  –  ФБУП отводит  102 часа  для  обязательного изучения  учебного предмета  истории из
расчета 3 у/ч в неделю, из них Всеобщая история 34 часа, история России – 68 часов. 

На инвариантную часть рабочей программы отводится 70% учебного времени, на вариативную
(формируемую  участниками  образовательного  процесса)  –  30%  за  все  годы  изучения  учебного
предмета

          
Программа 
Учебник
Дидактические  средства  для
учащихся
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Содержание курса «Всеобщая история» 5-9 класс

Класс № п/п Название темы
(раздела)

Содержание
учебного раздела

Количество часов

Рабочая 
программа

Авторская 
программа

5 класс 1. Древний мир. Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию
прошлого.  Исторические  источники.  Науки  –  помощницы:
археология,  антропология,  этнология,  этнография.  Периоды
истории,  исторические эпохи.  История Древнего мира – часть
всеобщей  истории.  Счет  лет  в  истории.  Историческая
хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счет лет до
нашей эры.

2 От  первобытности
к цивилизации.

людей.  Древнейший  человек  и  природа.  Появление  орудий
труда. Каменный век. Овладение огнем и роль этого процесса в
жизни древнейших людей. Зарождение первобытных обществ.
Появление  «человека  разумного».  Неандертальцы  и
кроманьонцы.  Собирательство  и  охота,  присваивающее
хозяйство.  Изобретения  кроманьонцев.  Родовые  общины.
Появление человеческих рас.
Возникновение  религии  и  искусства.  Древнейшие  формы
религиозных  верований.  Духи  природы  и  душа  человека.
Зарождение мифа. Художники пещер.

3 Древние
земледельцы  и
скотоводы  на
исходе
первобытности.
Неолитическая
революция.
Возникновение
древнейших

Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, первые
выращиваемые  культуры.  Одомашнивание  животных  и
скотоводство.  Переход  от  присваивающего  к  производящему
хозяйству  -  основное  содержание  неолитической  революции.
Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего
ткацкого станка и другие новшества неолита.
Соседская  община.  Племя.  Семья.  Возникновение
имущественного и социального неравенства.  Выделение знати:
вождь,  дружина.  Зарождение  обмена.  Возникновение
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цивилизаций древнейших  цивилизаций.  Понятие  «цивилизация».  Первые
города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к
железному.

4 Древний Восток. Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний 
Восток» и «Дальний Восток» в истории Древнего мира. 
Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц.

5 Речные 
цивилизации. 
Природа и 
население Древней 
Месопотамии. 

Необходимость ирригации.
Шумер-древнейшая  цивилизация.  Облик  и  язык  шумеров.
Шумерские  города-государства  Ур,  Урук,  Лагаш.  Цари,
династии, законы. Понятие «Государство». Территория, границы,
казна,  налоги,  войско,  управление  государством.  Формы
государства.  Монархия.  Подданные,  рабы.  Культура  Шумера.
Возникновение  письменности.  Клинопись.  Рождение
литературы.  Поэма  о  Гильгамеше.  Миф  о  потопе.  Знания
шумеров.  Древний  Вавилон.  Законы  царя  Хаммурапи.
Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность «Власти-
собственности».  Восточная  деспотия.  Боги  и  храмы  Древней
Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства.

6 Древний Египет. Цивилизация Древнего Египта-ровесница цивилизации 
Древнего Шумера. Страна на берегах Нила и ее обитатели. Труд 
и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные 
сооружения. Египет становится единым государством. Власть 
фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. 
Строители пирамид. Пирамиды-первое из семи чудес света. Мир
живых и мертвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его 
чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. 
Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней 
Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную
державу. Армия фараона. Войны и завоеватели. Культура 
Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних 
египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и 
Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. 
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Реформы фараона Эхнатона.

7 Восточное
Средиземноморье  в
древности.

Финикия – страна мореплавателей. Финикийцы – торговцы и
строители  городов.  Города  финикийцев  Тир,  Сидон,  Библ,
Угарит.  Жизнь  в  финикийских  городах.  Финикийские
ремесленники,  производство  пурпура,  стекла.  Создание
алфавита  и  его  роль  в  истории  культуры.  Финикийская
колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и
название континента Европа. Древняя Палестина. Переселение
древних евреев в Палестину, отношения с местным населением.
Племенной  союз  Израиля.  Борьба  евреев  с  филистимлянами.
Цари  Израиля.  Иерусалим.  Храм  Соломона.  Ветхий  Завет –
часть  Библии.  Ветхозаветные сказания.  Иудейский монотеизм.
Библейские  пророки  Авраам,  Ной,  Илья,  Моисей  и  десять
заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями
Месопотамии и Древнего Египта.

8 Великие  империи
Ближнего Востока.

Роль  железа  в  истории  Древнего  мира. Понятия  «военная
держава»  и  «империя».  Ассирийская  империя: от  города
Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев.
Цари  –  завоеватели.  Жестокость  ассирийцев  по  отношению  к
покоренным народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение
ветхозаветных  пророчеств.  Царские  дворцы.  Глиняная
библиотека  царя  Ашшурбанапала.  Государство
Урарту.Нововавилонское  царство. Завоевания
нововавилонских царей. Город Вавилон- «царь городов», символ
могущества  власти  и  смешения  народов.  Ветхозаветные
повествованияо  Вавилонской  башне.  Вавилонские  зиккураты.
Висячие сады – одно из семи чудес света.  Падение Вавилона.
Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская империя –
крупнейшее  государство  Древнего  мира. Кир  Великий,  его
завоевания,  гибель  в  войне  с  массагетами.  Дарий  I во  главе
«страны стран».  Управление  Персидской  империей.  Сатрапии.
Учреждение  государственной  почты.  Обновление  денежной
системы.  Столица  персов.  Зороастризм  –  религия  древних
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персов.

9 Древняя Индия. 
Природа  и
древнейшее
население
полуострова
Индостан. 

Труд и занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые
города-государства,  жизнь  в  них.  Арии  в  Индии.  Санскрит.
Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата».
Индуизм  –  религия  древних  индийцев.  Карма.  Йога.  Знания
древних  индийцев,  цифры,  изобретения  нуля,  шахматы.
Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ
жизни  представителей  разных  варн  и  каст.  Возникновение
буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев.

10 Древний Китай.
Природа  и  люди
Древнего Китая.

Берега  рек  Хуанхэ  и  Янцзы  –  центры  формирования
древнекитайской  цивилизации.  Первые  китайские  государства.
Объединение Китая.  Первая Китайская империя,  ее император
ЦиньШихуанди.  Устройство  Китайской  империи.  Войны
империи.  Великая  Китайская  стена.  Китайские  иероглифы,
каллиграфия.  Китайские  мудрецы.  Конфуций  и  его  учение.
Представления  древних  китайцев  об  устройстве  мира.
Изобретения и  открытия древних китайцев. Великий шелковый
путь.

11 Античный мир. Понятие «Античность». Карта античного мира. История 
Древней Греции и история Древнего Рима – две составные части
Античности.

12 Древняя Греция. Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины.
Области  Греции.  Земледелие  и  скотоводство.  Бронзовый  и
железный века в истории Древней Греции. Боги Древней Греции.
Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение
примера героев в жизни древних греков. Первые государства на
Крите.  Держава  царя  Миноса.  Дворец  в  Кноссе.  Лабиринт  и
Минотавр.  Раскопки   на  Крите.  Минойская  культура.  Греки-
ахейцы.  Ахейская  Греция.  Города-государства  Тиринф,  Пилос,
Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. Дорийское
завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы
Гомера «Илиада» и «Одиссея».
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Полисы Греции и древнегреческая демократия.
Возникновение  полиса. Жизнь  греков  после  дорийского
завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение древнего
полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства.
Тирания.  Аристократия  и  народ  (демос).  Войско  полиса,
гоплиты, фаланга.  Великая греческая колонизация. Причины
и направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты
колонизации. Колонии на северных берегах Черного моря. Греки
и варвары.  Скифы.  Два великих полиса:  Афины и  Спарта.
Рождение  демократии  в  Афинах.  Законодательство  Солона,
установление разрядов афинских граждан. Реформы управления
в Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии.
Олигархическая  Спарта.  Возникновение  Спартанского
государства.  Население  Спарты.  Реформы  Ликурга.
Общественное  устройство  Спарты.  Граждане  и  неграждане.
Воспитание  детей  и  молодежи  в  Спарте. Победа  греческой
демократии  над  восточной  деспотией.  Греко-персидские
войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне.
Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский
флот.  Саламинское  сражение.  Битва  при  Платеях  и  Микале.
Результаты  Греко-персидских  войн.  Причины  и  историческое
значение победы греков.
Расцвет Греции.
Афины  при  Перикле. Вождь  афинской  демократии  Перикл.
Народное  собрание.  Должностные лица.  Суд.  Граждане Афин,
переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Рабство в Афинах.
Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий.
Греческая  культура  эпохи  классики.  Греческие  архитектурные
ордеры.  Скульптура.  Мирон,  Поликлет,  Пракситель.
Древнегреческий театр.  Происхождение и устройство театра.
Актеры. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл,
Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. Спорт
в  жизни  древних  греков.  Организация  Игр.  Виды  состязаний.

8



Судьи.  Олимпионики.  Греческая  философия. Великие
философы  Пифагор,  Платон,  Аристотель.  Образованиие.
Школа.  Педагоги  и  ученики.  Гимнасий,  Академия  и  Ликей.
Воспитание  мальчиков.  Воспитание  девочек.  Повседневная
жизнь  греков. Греческий  дом.  Одежда.  Еда.  День  афинского
гражданина. Как жили женщины.
Упадок Древней Греции. Рождение нового мира.
Возвышение Македонии. Пелопонесская война.  Македонский
царь  Филипп  и  его  завоевания.  Македонская  армия.  Борьба
греческих  полисов  против  македонского  завоевания.  Оратор
Демосфен.  Битва  при  Херонее  и  ее  последствия.  Александр
Македонский – историческая личность и легенды о нем. Первые
победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевания Сирии,
Финикии,  Египта.  Разгром  державы  персов.  Борьба  народов
Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра.
Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и
Греция  после  Александра  Македонского. Возникновение
новых  государств,  царство  Селевкидов,  царство  Птолемеев  в
Египте,  Македония,  Пергам,  Александрия  Египетская.
Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и
ученые.

13 Древний Рим.
Ранний Рим.

Природа  Италии. Предшественники  римлян.  Этруски.  Рим
эпохи  царей.  Предания  об  основании  Рима.  Город  на  семи
холмах.  Римская  община,  ее  сравнение  с  греческим  полисом.
Граждане  римской  общины,  сочетание  прав  и  обязанностей.
Цари  и  знаки  царской  власти.  Патриции  и  плебеи.
Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформами
Солона  в  Афинах.  Свержение  последнего  римского  царя  и
установление  республики.  Ранняя  республика.
Государственное  устройство.  Магистраты.  Народное
представительство.  Римские  сословия.  Патроны  и  клиенты.
Сенат.  Консулы.  Диктатор.  Завершение  борьбы  патрициев  и
плебеев.  Римская  семья.  Нравы  древних  римлян.  Римская
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религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание
Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны.
Аппиева дорога.  Пиррова победа.  Завершение истории ранней
республики.
Поздняя республика.
Пунические  войны. Карфаген  –  могущественная  держава
Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая
война,  ее  итоги.  Ход  второй  Пунической  войны.  Битва  при
Каннах.  Ганнибал.  Сципион  Африканский  Старший.  Третья
Пуническая  война  и  окончательное  падение  Карфагена.
Римская  армия,  вооружение  римлян.  Завоевания  Греции  и
Македонии  Римом.  Превращение  Рима  в  мировую  державу.
Римские провинции.
Гражданские войны в Риме. Гибель республики.
Земельные  реформы  братьев  Гракхов.Земельный  закон
Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая
Гракха.  Римские  всадники.  Деятельность  Гая  Гракха  по
созданию римских  колоний за  пределами Италии.  Гибель  Гая
Гракха.  Рабство  в  Древнем  Риме. Источники  рабства.
Положение  рабов.  Занятие  рабов.  Гладиаторы.  Восстание
Спартака.  Гражданские  войны  в  Риме.  «Новые  люди». Гай
Марий  и  Корнелий  Сулла.  Проскрипции.  Внешние  войны.
Первый  триумвират  и  его  распад.  Установление  диктатуры
Цезаря. Гай Юлий Цезарь – историческая личность и легенды.
Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий
Цицерон.
Возникновение и расцвет Римской империи.
Второй  триумвират.  Завершение  гражданских  войн.  Первый
император  Рима  Октавиан  Август.  Единовластие  Августа.
Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить
древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэмы Вергилия
«Энеида»,  Гораций,  Меценат.  Преемники Августа, «кровавые
императоры»  Тиберий,  Калигула,  Нерон.  Флавии  –  строители
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империи.  Колизей.  Гибель  Помпей.  Возникновение
христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе.
Евангельская  история  Иисуса  Христа.  Апостолы.  Первые
общины  христиан.  Возникновение  церкви.  «Золотой  век»
Римской  империи. Император  Траян.  Война  с  даками.  Мрак
Аврелий:  философ  на  троне.  Рим  –  столица  империи.
Архитектура  и  строительное  искусство  римлян.  Пантеон.
Римляне в повседневной жизни.Жилища римлян. Одежда, еда
и питье. Бани. Римская школа. Дети в семье и школе.
Поздняя империя.
Империя  в  III в. Солдатские  императоры.  Распад  единой
империи,  тяжелое  положение  населения  империи.  Колоны  и
магнаты.  Восстановление  империи.  Император  –  «бог  и
господин».  Диоклетиан.  Табель  о  рангах.  Обожествление  и
неограниченная  власть  императора.  Константин  I Великий.
Константинополь  –  новаястолица  империи.  Христианская
церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский
собор в Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и
Восточную.  Великое  переселение  народов.  Готы,  вандалы.
Нашествия гуннов. Падение Западной Римской империи.

6 класс 1 Рождение 
средневекового 
мира.

Западная Европа в V – VII вв.
Великое переселение народов, его значение в истории Европы.
Германские  племена.  Образование  и  отличительные  черты
германских  королевств.  Гибель  Бургундского  королевства  в
«Песне  о  Нибелунгах».  Остготское  королевство  в  Италии.
Теодорих  и  Боэций.  Причины  слабости  и  гибель  Остготского
королевства.
Франкское завоевания Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов.
Усиление  королевской  власти.  История  с  Суассонской  чашей.
Организация  управления.  Королевский двор.  Дружина.  Графы.
«Салическая  правда».  Принятие  франками христианства  и  его
значение.
Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания
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христианства и формирование христианских догматов. Учение о
таинствах.  Вселенские  соборы.  Ереси.  Никейский  собор  и
осуждение  арианства.  Никео-Цареградский  Символ  веры.
Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и
его место в христианском вероучении.
Устройство  церкви.  Структура  и  иерархия  духовенства  на
Востоке  и  на  Западе.  Патриархи.  Возникновение  папства.
Церковная десятина.
Монашество.  Отшельничество  и  монастырская  община.
Монастырские  уставы  и  монашеские  ордена.  Возникновение
бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры.
Византия и Иран.
Особенности  развития  Восточной  Римской  империи  по
сравнению с Западной. Территория и население. Происхождение
названия  Византия.  Основание  и  расцвет  Константинополя.
Особенности императорской власти. Византийский придворный
церемониал.  Расцвет  Византийской  империи  при  Юстиниане.
Войны  Юстиниана  на  Западе  и  Востоке.  Покорение
Вандальского  и  Остготского  королевства.  Свод  Юстиниана.
Строительство в Константинополе и Равенне.
Судьба  Византии  в  VII-XI вв.  Византия  и  арабы.  Значение
искусства  дипломатии.  Взаимоотношения  Византии  с  Русью:
войны,  торговля,  религиозные  и  культурные  связи  после
принятия Русью христианства из Византии.
Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и
отличительные  черты  византийской  церковной  архитектуры.
Базилика,  ее  устройство.  Собор  Святой  Софии  как  высшее
достижение  византийской  архитектуры.  Крестово-купольные
храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез искусства.
Мозаика, фрески, иконы.
Иран в  V-VII вв. династия Сасанидов. Территория и население.
Роль  Великого  шелкового  пути  и  других  трансазиатских
торговых  путей.  Зороастризм и  его  эволюция  при  Сасанидах.
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Иран при ХосровеI и ХосровеII. Реформы управления. Усиление
власти шахиншахов. Войны с Византией.
Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. 
Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов.
Арабский мир в VI-XI вв. 
Условия  жизни  и  занятия  арабов.  Бедуины.  Племенное
устройство  и  племенная  вражда.  Роль  торговли.  Верования.
Кааба.  Проповедь  Мухаммада.  Хиджра.  Победа  новой  веры.
Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности
мусульман.
Возникновение  Халифата.  Арабские  завоевания.  Причины
успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху расцвета.
Сунниты и шииты. Распад Халифата.
Ислам  и  культура  стран  Халифата.  Роль  арабского  языка.
Расцвет арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства.
Авиценна.  Арабские  путешественники.  Школы  и  медресе.
Мечеть.  Быт  и  культура  повседневной  жизни.  Книги  и
библиотеки.

2 Европа в VIII-XI 
вв.

Франкское  государство  в  VIII-IX вв.  Усиление  власти
майордомов.  Карл  Мартел  и  его  бенефициальная  реформа.
Бенефиций  и  феод.  ПипинКороткий  и  начало  правления
династии  Каролингов.  Создание  Папского  государства.  Войны
Карла Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как
сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие императорского
титула  и  его  значение.  Управление  империей.  «Каролингское
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.
Скандинавия и ее обитатели. Походы викингов, их причины и
последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в
греки». Государства викингов в Европе. 
Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред 
Великий и его успехи в борьбе с норманнами. Нормандское 
завоевание Англии.
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Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во
Франции.  Династия  Капетингов.  Борьба германских королей с
нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства.
Усиление королевской власти в Германии и создание Священной
Римской  империи.  Власть  императоров.  Их  отношения  с
церковью.
Древние  славяне:  прародина,  расселение,  занятия,  устройство
общества. Западные, восточные и южные славяне. Складывание
первых  славянских  государств.  Принятие  христианства  в
славянских  странах  в  условиях  соперничества  Рима  и
Константинополя. Значение принятия христианства.
Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание 
славянской письменности и его значение.
Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель.
Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их 
правителей. Принятие ими королевского титула.

3 ПОДЪЕМ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЕВРОПЫ.

Феодальное общество   
Складывание  нового  устройства  общества.  Формирование
зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и
установление  вассальных  отношений.  Понятие  феодализма.
Узкое  и  широкое  понимание  феодализма.  Сеньоры и вассалы,
специфика отношений между ними. Феодальная иерархия.
Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание,
занятия и  образ  жизни рыцарей.  Замок.  Турниры.  Геральдика.
Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.
Третье  сословие.  Крестьяне  и  сеньоры.  Понятие  и  структура
сеньории.  Повинности.  Лично  зависимые  крестьяне.  Жизнь
крестьянина.  Трехполье.  Крестьянская  община,  ее  функции  и
значение.  Натуральное  хозяйство.  Верования  и  культура
крестьян.
Средневековый  город.  Упадок  городской  жизни  в  раннее
Средневековье.  Причины  возникновения  и  расцвета
средневековых  городов.  Борьба  городов  с  сеньорами.
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Социальная структура города. Организация управления.
Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан.
Средневековое  ремесло.  Цехи,  их  роль  в  экономике  и
повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые
пути.  Средиземноморье  и  Балтика  как  основные  регионы
морской  торговли.  Ганза.  Ярмарки.  Возникновение  банков.
Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан.
Католическая церковь в X-XIII вв.
Основы  могущества  церкви.  Упадок  морального  авторитета
церкви  в  X-XI вв.  Клюнийская  реформа.  Разделение  церквей.
Различия между католицизмом и православием.
Идея папской теократии и попытки ее реализации. Борьба 
империи и папства в XIв. XII-XIII века: папство в зените 
могущества. Иннокентий III.
Ереси  XI-XIII вв.,  причины  их  широкого  распространения.
Катары и альбигойцы.  Борьба  церкви  с  ересями.  Инквизиция.
Нищенствующие  ордена  францисканцев  и  доминиканцев,  их
роль в укреплении католической церкви.
Причины  и  начало  Крестовых  походов,  их  участники.
Клермонский  собор.  Ход  и  результаты  Первого  Крестового
похода.  Государства  крестоносцев  на  Востоке.  Духовно-
рыцарские  ордены.  Тевтонский  орден  в  Прибалтике.  Третий
Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный
характер.  Упадок  и  конец  крестоносного  движения.  Значение
Крестовых походов.
Разные судьбы государств.
Начало  объединения  Франция.  Слабость  и  сила  королевской
власти,  ее  союзники  в  деле  объединения  страны.  Успехи
Филиппа  II Августа  в  борьбе  с  Плантагенетами.  Укрепление
королевской  власти  при  Людовике  IX Святом.  Филипп  IV
Красивый  и  возникновение  Генеральных  штатов.  Сословная
монархия.  Уничтожение  ордена  тамплиеров.  Конфликт  с
папством и «авиньонское пленение».
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Воздействие  Нормандского  завоевания  на  развитие  Англии.
Внутренняя  политика  Вильгельма  Завоевателя.  «книга
Страшного суда». Могущество королевской власти в конце  XI-
XII в.  Анжуйская держава.  Реформы Генриха  II Плантагенета.
Великая  хартия  вольностей,  ее  историческая  роль.
Возникновение и отличительные черты английского парламента.
Новый  этап  борьбы  империи  и  папства.  Политика  Фридриха
IБарбороссы  и  Фридриха  IIГогенштауфена  в  Италии  и  в
Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение
Швейцарского  союза.  Усиление  князей  и  ослабление
императорской власти во второй половине XIII-XIV в. «Золотая
булла».
Положение  Чехии  в  рамках  Священной  Римской  империи.
Расцвет Чехии  в правление Карла IV Люксембурга. Нарастание
социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус.
Гуситские войны и их значение.
Европа в XIV-XV вв.
Ухудшение  условий  жизни  европейцев  в  XIV в.  «Черная
смерть»,  ее  экономические  и  социальные  последствия.
Преследования иудеев.
Изменения  в  отношениях  между  крестьянами  и  сеньорами.
Освобождение  крестьян  от  личной  зависимости.  Обострение
противоречий между крестьянами и сеньорами после «Черной
смерти».
Жакерия.  Ее  причины  и  ход.  Восстание  УотаТайлера.
Требования  восставших.  Причины  поражения.  Последствия
восстания.
Причины и начало Столетней войны. Поражение французов, их
причины. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в
ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.
Борьба  французских  королей  с  бургундскими  герцогами  и
завершение  объединения  Франции.  Внутренняя  политика
Людовика XI.
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Война  Алой  и  Белой  розы  в  Англии.  Усиление  королевской
власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре.
Объединение  Испании  и  завершение  Реконкисты.  Усиление
королевской  власти  в  правление  Фернандо  и  Изабеллы.  Их
религиозная политика.
Страны  Балканского  полуострова  в  XIV-XV вв.  Ослабление
Византии,  Болгарии  и  Сербии.  Усиление  Османской империи.
Османские завоевания на Балканах. Причины успехов османов.
Византия  в  поисках  спасения.  Ферраро-Флорентийская  уния.
Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на
другие страны.
Культура Западной Европы в XI-XIII вв.
Культурный подъем  XII-XIII вв.  Возникновение и устройство
университетов. Университетское образование. Жизнь студентов.
Ваганты. 
Вера,  разум и опыт в  средневековой науке.  Схоластика.  Фома
Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон.
Архитектура  и  изобразительное  искусство  эпохи  расцвета
Средневековья.  Отличительные  черты  романского  стиля.
«Библия  в  камне».  Возникновение  и  отличительные  черты
готического стиля.
Изменения в культуре Западной Европе в XIV-XV вв. Гутенберг
и  изобретение  книгопечатания.  Его  значение.  Возникновение
культуры  Возрождения  в  Италии.  Гуманизм  и  гуманисты.
Литература  и  искусство  раннего  Возрождения  в  Италии.
Появление ростков Возрождения за пределами Италии.

4 МНОГОЛИКОЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Культуры и государства Азии.
Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств.
Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе.
Возникновение  и  расцвет  Делийского  султаната.  Вторжение
монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религия
Индии. Достижения индийской культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху средневековья. Китай и его
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соседи.  Великий  шелковый  путь.  Борьба  с  северными
кочевниками.  Монгольское  владычество.  Развитие  связей  со
странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии
Мин.  Китайское  общество.  Императорская  власть  и
чиновничество.
Достижения  китайской  науки,  литературы  и  искусства.
Изобретение  книгопечатания.  Золотой  век  китайской  поэзии.
Влияние  буддизма  на  искусство.  «Пещеры  тысячи  Будд».
Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. 
Япония.  Природные  условия.  Занятия  населения.  Влияние
Китая. Происхождение названия страны. Отличительные черты
японского  общества  и  государства.  Императоры  и  сёгуны.
Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов.
Мир кочевников.  Историческая  родина и  расселение тюрок,их
занятия.  Роль  тюрок  как  дипломатических  и  культурных
посредников  между  великими  цивилизациями  Средневековья.
Роль  тюрок  в  распространении  жесткого  каркасного  седла  и
стремян. «Кочевые империи».
Держава  гуннов  и  Аварский  каганат.  Тюркские  каганаты  и
контроль  над  Великим  шелковым  путем.  Уйгурский  каганат.
Раскопки в Пор-Бажын.
Великая  Болгария  и  ее  распад.  Перещепинский  клад.
Возникновение  Первого  Болгарского  царства  и
ВолжскойБулгарии.
Хазарский каганат, его войны  с арабами. Хазария и Русь.
Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью.
Турки-сельджуки и турки-османы.
Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание
державы  Чингисхана.  Завоевания  монголов,  причины  их
успехов. Распад Монгольской державы.
Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека.
Культура и государства Африки и Америки.
Особенности  развития  Африки.  Магриб  и  Черная  Африка.
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Транссахарская  торговля  и  ислам.  Государства  Западного
Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви,
высеченные из камня. 
Освоение  человеком  Америки.  Старый  Свет   и  Новый  Свет.
Цивилизации  майя,  ацтеков  и  инков,  их  достижения  и
особенности развития.
Основные  достижения  Средневековья  в  Европе  и  в  других
частях  света.  Особая  роль  Европы,  ее  способность  к
постоянному развитию.

7 класс 1. Новое время. Происхождение  понятия  «Новое  время»,  его  хронологические
раки. Периодизация истории Нового времени. Старый порядок.
Раннее Новое время.
Особенности  развития  Запада  и  Востока  в  начале  Нового
времени. Новый этап их взаимодействия.
Источники по истории Нового времени.  Значение письменных
источников.  Археологические  источники  по  истории  раннего
Нового времени.
Новое  время  как  неотъемлемая  часть  исторического  опыта
современности.

2 Мир на заре Нового
времени.

Политическая карта мира к концу XV в.
Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли
деловых  людей.  Меценатство.  Значение  изобретения
книгопечатания.  Жизненные  ценности  деловых  людей.
Франческо  Датини.  Огнестрельное  оружие  и  изменения  в
военном деле.

3 Великие
географические
открытия и первые
колониальные
империи  Нового
времени.

Понятие  «Великие  географические  открытия».  Хронология,
периодизация,  причины  Великих  географических  открытий.
Поиски  морских  путей  в  страны  Востока.  Продвижение
португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко
даГамой морского пути в Индию. Возникновение идеи западного
пути  в  страны  Востока.  Плавания  Колумба.  Испано-
португальское  соперничество   в  Атлантике  и  раздел  сфер
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влияния.  Тордесильясский  договор  1494  г.  Возникновение
названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана.
Поиски  северо-западного  пути  в  страны  Востока  и  открытия
англичан  и  французов  в  Северной  Америке.  Поиски  северо-
восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами.
Плавания Тасмана и открытие Австралии.
Португальская  колониальная  империя,  особенности  ее
устройства.Конкиста.  Завоевания  Мексики  и  Перу.  Кортес.
Писсаро.  Отличительные  черты  испанской  колониальной
империи.  Споры  об  индейцах.  Бартоломе  де  лас  Касас.
Перемены  в  хозяйственной  жизни,  быте,  религии  и  культуре
индейцев.  Начало  африканской  работорговли.  Серебряные
рудники,  их  значение  для  мировой  экономики.  Расцвет
пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка.
Начало  колонизации  северной  Америки.  Устройство  первых
английских  колоний  в  Северной  Америке.  Отношения  с
индейцами. Начало ввоза негров.
Результаты Великих географических открытий и колониальных
захватов для Европы и  других частей света.

3. Старый  порядок:
экономика,
общество, власть.
Европа в конце XV-
XVIIIв.:  экономика
и повседневность.

Деньги  и  их  стоимость  в  Новое  время.  Развитие  денежной
экономики.  «Революция  цен»:  причины  и  последствия.
Увеличение разрыва в образе жизни различных слоев общества.
Рост  населения  и  увеличение  его  мобильности.  Урбанизация.
Рост  товарности  экономики.  Купцы  как  посредники  между
производителем  и  потребителем.  Активизация  товарообмена.
Меркантилизм  и  протекционизм.  Рождение  новой,
капиталистической экономики.
Термины  «капитал»  и  «капитализм»,  их  признаки  и
характеристики. Понятие «прибыль», ее реинвестирование. Рост
спроса  на  товары,  развитие  торговли,  необходимость  в
увеличении  объемов  производства.  Упадок  цеховой  системы.
Создание  мануфактур.  Централизованные  и  рассеянные
мануфактуры.  Изменение  взаимоотношений  между
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работодателем и работниками с приходом капитализма.
Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с
приходом капитализма.
Западная  зона  аграрного  развития.  Парцелляция  земли,
крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их
восприятие  крестьянами.  Аграрная  революция,  ее  причины  и
последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение
товарности  сельского  хозяйства,  появление  специализации
отдельных регионов, усиление товарообмена между ними. Рост
спроса на зерновые культуры.
Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства,
рост  повинностей,  преобладание  барщины.  Взаимосвязи  и
товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями
единой системы.
Население  городов  в  Новое  время,  их  рост,  ускорение
урбанизации. Появление регулярной планировки. Преимущества
и недостатки городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы
и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и
новое в их жизни.

4 Государство  и
общество  в  Новое
время. 

Становление  «нового  государства»,  его  отличия  от
средневековых  монархий.  Новые  функции  государственной
власти, ее вмешательство в производство и торговлю. Изменение
налоговой  системы,  рост  доходов  монархий.  Преодоление
раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных
органов. Возникновение чиновничества.
Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные
особенности.  Развитие  придворного  этикета.  Ограничение
королевской власти. Роль закона в монархиях Нового времени.
Структура  европейского  общества:  духовенство,  дворянство  и
податное сословие. Привилегированные сословия. Структура и
роль  духовенства,  различия  между  его  высшими  и  низшими
слоями.  Роль  духовенства в  организации благотворительности.
Отличительные  черты  дворянства.  Изменение  его  роли  в
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обществе  и  на  войне,  постепенное  разорение  под  влиянием
«революции  цен».  Кодекс  чести.  Дуэли.  Способы  пополнения
рядов дворянства. Состав и значение третьего сословия. «Новые
богачи».

5 Европа в  XVI-XVII
вв.
Реформация  и
Контрреформация в
Европе.

Европа  накануне  Реформации.  Духовный  климат.  «Охота  на
ведьм».  Понятие  Реформации,  ее  причины.  Лютер  и  его  идея
оправдания верой. Начало и развитие Реформации, ее основные
направления.
Мюнцер  и  народная  Реформация.  Крестьянская  война  в
Германии. Программы восставших. Хайльброннская программа,
ее  историческое  значение.  Развитие  Реформации  после
подавления  Крестьянской  войны.  Секуляризация  церковных
земель.  Судьбы  Тевтонского  ордена.  Возникновение  названия
«протестанты». Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции.
Начало  вооруженной  борьбы  между  сторонниками  и
противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его
значение.
Кальвин  и  его  учение  о  предопределении.  Устройство
кальвинистских  общин.  Политические  взгляды  Кальвина.
«Женевский  папа»  и  казнь  Сервета.  Распространение
кальвинизма в Европе и за ее пределами.
Контрреформация, ее цели и методы. Орден иезуитов. Римская
инквизиция.  Индекс  запрещенных  книг.  Тридентский  собор.
Реформа календаря. Успехи Контрреформации.

6 Страны  Западной
Европы в XVI-XVII
вв.:  варианты
развития.

Французский  абсолютизм.  Изменение  титулования  короля,
основные  законы  французской  монархии.  Разделение  властей.
Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам.
Становление  бюрократии.  Уменьшение  роли  местной
аристократии. Интенданты провинций.
Изменения  в  социальной  структуре,  пути  возвышения.
«Дворянство шпаги» и «дворянство мантии».
Правление Франциска  I. Религиозные войны. Варфоломеевская
ночь.  Бурбоны  вместо  Валуа:  смена  династии.  Генрих  IV.

22



Нантский эдикт: уравнение в правах католиков и протестантов.
Людовик  XIII.  Внутренняя  политика  Ришелье.  Запрещение
дуэлей.  Фронда.  Расцвет  абсолютизма  при  Людовике  XIV.
«Ремесло» короля. Ж.-Б.Кольбер и меркантилизм.
Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и
Священной Римской империи под властью Карла  V Габсбурга.
Внутренняя политика Карла V.
Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе  II.
Установление  столицы  в  Мадриде.  Эскориал.  Присоединение
Португалии.  Система  управления  страной.  Уменьшение  роли
грандов,  опора  на  чиновничество.  Кастилия  как  центр
Испанской  монархии.  Доходы  и  расходы.  Разрыв  между
политическими притязаниями и финансовыми возможностями.
Упадок  Испании  и  его  причины.  Внутренняя  политика
испанских  монархов:  рост  налогов,  покровительство  Месте,
изгнание морисков.
Отличительные черты развития Нидерландов в  XVI в. «Низкие
земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм
Оранский.  Представление  об  освободительной  борьбе  как  о
революции.  Новое  государственное  устройство.  Генеральные
штаты  и  статхаудер.  Экономический  расцвет  Нидерландов  в
XVII в.  Развитие  капитализма,  захват  колоний,  всемирная
торговля.  Имена  нидерландских  мореплавателей  на
географической карте.

7 Международные 
отношения XVI-
XVII вв.: борьба за 
господство в 
Европе.

Основные  черты  международных  отношений  в  XVI в.
Экономические  мотивы  во  внешней  политике.  Борьба  за
колонии,  сферы  влияния  и  господство  на  торговых  путях.
Значение религиозного фактора. Начало формирования системы
равновесия.
Особенности ведения военных действий в ранее Новое время.
«Военная  революция».  Итальянские  войны.  Освободительная
борьба  Нидерландов  против  Испании  как  фактор
международных  отношений.  Гибель  Непобедимой  армады.
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Борьба  христианской  Европы  с  наступлением  османов.
Рождение современной дипломатии.
Политическая  и  религиозная  конфронтация  начала  XVII в.
Тридцатилетняя  война.  Бедствия  войны.  Валленштейн  и  его
способ  содержания  армии.  Вестфальский мир  и  его  значение.
Пиренейский мир.
Международные отношения во второй половине XVII в. 
Изменение соотношения сил в Европе и складывание новых 
коалиций. Дальнейшее усиление Франции.

8 Европейская 
культура XVI-XVII 
вв.

Отличительные  черты  культуры  Возрождения.  Искусство
Высокого  Возрождения.  Леонардо  де  Винчи.  Микеланджело.
Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и
его  роль  в  истории  архитектуры.  Северное  Возрождение.
Христианский  гуманизм  Эразма  Роттердамского.  Искусство
Северного Возрождения.
Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор.
Развитие  западноевропейской  культуры  в  конце  XVI-XVII в.
Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные
черты  культуры  барокко.  Барокко  и  Контрреформация.
Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в
архитектуре  и  искусстве.  Вечные  ценности  Рембрандта  и
Веласкеса.  Классицизм,  его место в  культуре  XVII в.  Пуссен.
Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер.
Научная революция, ее истоки и место в развитии европейской
мысли.  Торжество  рационализма.  Развитие  математики.
Арифметическая  машина  Б.  Паскаля.  Развитие  биологии  и
медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа.
Популярность  анатомии.  Возникновение  современной
медицины.
Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира.
Коперник  и  его  гелиоцентрическая  теория.  Бесконечность
Вселенной и множественность миров Дж. Бруно.  Изобретение
телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак

24



Ньютон.  Открытия,  облегчающие  жизнь  людей.  Понятие
прогресса.  Новая  роль  науки  в  обществе,  вера  в  ее
всемогущество.

9 Эпоха 
просвещения.

Европа в век Просвещения.
Продолжение  традиций  Научной  революции:  от  изучения
природы  к  изучению  общества.  Понятие  «Просвещение».
«Энциклопедия»  Дидро  и  д’Аламбера.  «Литературная
республика».  Время  философов.  Локк,  Руссо,  Вольтер,
Монтескье.  Критика  существующих  установлений.  Идеи
веротерпимости и антиклерикализм.  Естественное состояние и
естественные  права.  Основные  понятия  эпохи  Просвещения:
свобода,  равенство,  собственность.  Право  на  восстание.
Реформы  как  основной  инструмент  преобразования  общества.
Концепция общественного договора.
Философы на службе у монархов. Просвященный абсолютизм.
Реформы  второй  половины  XVIII в.:  общая  характеристика.
Модернизация  системы  управления  государствами  на  основе
разума.  Государи  как  покровители  всех  сословий.  Усиление  и
централизация  государственной  власти,  разрастание
бюрократического аппарата.
Основные характерные черты развития европейских государств
в  XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция.
Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание
королевства  Пруссия.  Правление  «короля-солдата»  Фридриха-
Вильгельма  I.  Фридрих  II Великий.  Своеобразие  монархии
Габсбургов.  Реформы  Марии-Терезии  и  Иосифа  II.  Страны
Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза
Помбала.  Итальянские  государства.  Преобразования  Петра
Леопольда в Тоскане.
Век  Франции.  Экономическое  развитие  страны  в  XVIII в.,
торговая  экспансия.  Отсталость  сельского  хозяйства,
парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян.
Обеднение  провинциального  дворянства  в  результате
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«революции цен».  Правление Людовика  XV: попытка реформ.
Людовик  XVI.  Начало  экономического,  финансового  и
политического кризиса. Реформы Тюрго.

10 Новая система 
международных 
отношений.

Общая  характеристика  международных  отношений  в  XVIII в.
Возникновение  понятия  «равновесие».  Создание  устойчивой
системы международных отношений.  Соперничество «великих
держав».  Стремление  к  территориальной  и  экономической
экспансии  как  к  средству  увеличения  доходов.  Укоренение
профессиональных  армий.  Усиление  армейской  дисциплины,
тренировки и парады.
Работорговля.  Борьба  за  колонии.  Отмена  Тордесильясского
договора.  Активизация  колониального  соперничества  между
Францией  и  Англией.  Великобритания  –  ведущая  морская  и
торговая держава XVIII в. 
Война за испанское наследство и ее итоги. Воцарение Бурбонов
в  Испании.  Северная  война  и  увеличение  роли  России  в
международных  отношениях.  Польский  вопрос.  Реванш
Франции в ходе войны за польское наследство. Увеличение роли
Пруссии и Война за австрийское наследство.
«Дипломатическая  революция»,  окончание  борьбы  между
Бурбонами  и  Габсбургами.  Разделение  Европы  на  два
враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней
войны.
Речь  Посполитая  в  международных  отношениях  XVIII в.  Три
раздела Польши. Т. Костюшко.

11 Культура Западной 
Европы.

Общая  характеристика  культуры  эпохи  Просвещения.
Отражение  в  культуре  представлений  о  счастье,  веры  в
могущество разума.  Преобладание барокко в  первой половине
XVIII в.  Появление  стиля  рококо,  возникновение  интереса  к
экзотике,  к  странам  Востока.  Возвращение  увлечения
Античностью,  классицизм.  Яркие  примеры  в  классицизме:
церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида.
Роман  эпохи  Просвещения:  «Персидские  письма»  Ш.-Л.  Де
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Монтескье.  Расцвет  английского  романа:  Дефо  и  Свифт.
Сентиментализм  и  готический  роман.  Преобладание  светской
музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И. С. Бах, Й. Гайдн, В. А.
Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П. О.
Бомарше.

12 Английские 
колонии в 
Северной Америке 
и возникновение 
США.

Причины,  характер  и  этапы  колонизации  Северной  Америки.
Образование  тринадцати  колоний,  их  различия.  Специфика
Пенсильвании  и  Мэриленда.  Претворение  в  жизнь
протестантского  идеала.  Налаживание  взаимоотношений  с
местным  населением.  Америка  –  плавильный  котел  народов.
Специфика американского национального характера.
Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 
Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского
хозяйства  в  северных  и  южных  колониях.  Урбанизация  и
фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли,
импорт рабочей силы из Африки.
Нарастание  конфликтов  с  метрополией.  Первый
континентальный конгресс.  Второй континентальный конгресс.
Создание  регулярной  армии.  Декларация  независимости,
превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон.
Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о 
вооруженном нейтралитете. Принятие Конституции США. 
Итоги Войны за независимость.

13. Промышленная 
революция в 
Англии.

Образование  Великобритании.  Англия,  Шотландия  и  Уэльс:
общее  и  различие.  Пропаганда  единства.  Анна  Стюарт.
Воцарение  Ганноверской  династии.  Георг  I и  Георг  II.
Изменения  в  политической  системе  Великобритании.
Постепенный   переход  власти  к  Кабинету  министров.
Назначение  главой  правительства  лидера  победившей  партии.
Георг III. 
Понятие  промышленной  революции.  Ее  предпосылки:
аккумулирование  капиталов  в  сельском  хозяйстве,
необходимость   в  увеличении  объемов  производства.
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Заимствование  изобретений.  Основные  технические
усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные
перемены   в  текстильной  промышленности.  Дж.  Харгривс,  Р.
Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог.
Экономические  и  социальные  последствия  промышленной
революции.  Уменьшение  роли  земельной  аристократии.
Возникновение  промышленной  буржуазии  и  промышленного
пролетариата. 

14 Страны Европы и 
Северной Америки 
в первой половине 
ХIХ в.

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя 
политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 
конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный 
переворот, его особенности в странах Европы и США. 
Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 
рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815-
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 
революции. Оформление консервативных, либеральных, 
радикальных политических течений и партий; возникновение 
марксизма.

15 Страны Европы и 
Северной Америки 
во второй половине 
ХIХ в.

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», 
рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение
колониальной империи. Франция — от Второй империи к 
Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого 
государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 
германских государств, провозглашение Германской империи; 
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 
экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север 
и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
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16 Экономическое  и
социально-
политическое
развитие  стран
Европы  и  США  в
конце ХIХ в.

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 
средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 
основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 
Образование социалистических партий; идеологи и 
руководители социалистического движения.

Страны Азии в 
ХIХ в.

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения
реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, 
установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 
страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за 
независимость в 
Латинской Америке

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 
участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 
С. Боливар. Провозглашение независимых государств.

Народы Африки в 
Новое время

Колониальные империи. Колониальные порядки и 
традиционные общественные отношения. Выступления против 
колонизаторов.

Развитие культуры 
в XIX в.

Научные открытия и технические изобретения. Распространение
образования. Секуляризация и демократизация культуры. 
Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 
культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 
Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 
творчество.

Международные 
отношения в XIX в.

Внешнеполитические интересы великих держав и политика 
союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 
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колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 
Формирование военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.

Новейшая история. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 
экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 
основных групп населения. Социальные движения. Социальные 
и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: 
традиционные общественные отношения и проблемы 
модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых 
десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Результаты
(УУД)

Уровень обучения (по годам обучения)
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс

Предметные - целостное - применение - овладение  - целостны  - овладение -  умения  датировать
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представление 
об историческом
развитии 
человечества от 
первобытности 
до гибели 
античной 
цивилизации как
о важном 
периоде 
всеобщей 
истории;
- яркие образы и 
картины, 
связанные с 
ключевыми 
событиями, 
личностями, 
явлениями и 
памятниками 
культуры 
крупнейших 
цивилизаций 
Древнего мира;
- способности 
применять 
понятийный 
аппарат и 
элементарные 
методы 
исторической 
науки для 
атрибуции 
фактов и 

основных 
хронологических 
понятий, 
терминов (век, его
четверть, треть);
- установление 
синхронистическ
их связей истории
России и стран 
Европы и Азии в 
XV—XVIII вв.;
- составление и 
анализ 
генеалогических 
схем и таблиц;
- определение и 
использование 
исторических 
понятий и 
терминов;
- использование 
сведений из 
исторической 
карты как 
источника 
информации;
- описание 
условий 
существования, 
основных 
занятий, образа 
жизни народов 
 - высказывание 
суждений о 

целостными 
представлениями 
об историческом 
пути народов 
своей страны и 
человечества как 
необходимой 
основы для 
миропонимания и 
познания 
современного 
общества;
- способность 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий
и явлений 
прошлого и 
современности;
- умения изучать и
систематизироват
ь информацию из 
различных 
исторических и 
современных 
источников, 
раскрывая ее 

е представления 
об историческом 
пути 
человечества, 
разных народов и 
государств как 
необходимой 
основы 
миропонимания и 
познания 
современного 
общества; о месте
и роли России в 
мировой истории;
 - базовые 
исторические 
знания об 
основных этапах 
и 
закономерностях 
развития 
человеческого 
общества с 
древности до 
наших дней;
 - способно
сть применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 

целостными
представлениями  об
историческом  пути
России  и  зарубежных
стран;
 - способность
применять понятийный
аппарат  исторического
знания  и  приёмы
исторического  анализа
для  раскрытия
сущности  и  значения
событий прошлого;
 - формирование
умений  изучать  и
систематизировать
информацию  из
различных
исторических  и
современных
источников,  раскрывая
её  социальную
принадлежность  и
познавательную
ценность;
- готовность применять
исторические  знания
для  выявления  и
сохранения
исторических  и
культурных
памятников  своей
страны и мира.

события  и  процессы
в  истории,
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»
- уметь  читать
историческую  карту,
находить  и
показывать  на  ней
историко-
географические
объекты,
анализировать  и
обобщать  данные
карты;
-  уметь
характеризовать
важные  факты
истории,
классифицировать  и
группировать  их  по
предложенным
признакам;
-  уметь  сравнивать
простые однородные
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источников 
Древнего мира, 
их анализа, 
сопоставления, 
обобщенной 
характеристики, 
оценки и 
презентации, 
аргументации 
собственных 
версий и 
личностной 
позиции в 
отношении 
дискуссионных 
и морально- 
этических 
вопросов 
далекого 
прошлого;
- представление 
о мифах как 
ограниченной 
форме 
мышления и 
познания людей 
в Древнем мире 
и 
специфическом 
историческом 
источнике для 
изучения 
прошлого;
- умения 

значении и месте 
исторического и 
культурного 
наследия предков;
- поиск 
информации в 
источниках 
различного типа и
вида (в 
материальных 
памятниках, 
фрагментах 
летописей, 
правовых 
документов, 
публицистически
х произведений и 
др.);
- анализ 
информации о 
событиях и 
явлениях 
прошлого с 
использованием 
понятийного и 
познавательного 
инструментария 
социальных наук;
- сравнение (под 
руководством 
учителя) 
свидетельств 
различных 
исторических 

социальную 
принадлежность и
познавательную 
ценность;
- готовность 
применять 
исторические 
знания для 
выявления и 
сохранения 
исторических и 
культурных 
памятников своей 
страны и мира
-  знать 
хронологию, 
работу с 
хронологией;
исторические 
факты, работу с 
фактами: 
характеризовать 
место, 
обстоятельства, 
участников, 
результаты 
важнейших 
исторических 
событий;
-  читать 
историческую 
карту с опорой на 
легенду; 
проводить поиск 

сущности и 
значения событий 
и явлений 
прошлого и 
современности;
- способность 
применять 
исторические 
знания для 
осмысления 
общественных 
событий и 
явлений прошлого
и современности;
- умение искать, 
анализировать, 
систематизироват
ь и оценивать 
историческую 
информацию 
различных 
исторических и 
современных 
источников, 
раскрывая ее 
социальную 
принадлежность и
познавательную 
ценность; 
- способность 
определять и 
аргументировать 
свое отношение к 
ней;

исторические  факты
истории,  выявляя их
сходства  и  отличия
по  предложенным
вопросам,
формулировать
частные  и  общие
выводы  о
результатах  своего
исследования;
-  умения  давать
образную
характеристику
исторических
личностей,  описание
памятников  истории
и  культуры  древних
цивилизаций,  в  том
числе  по
сохранившимся
фрагментов
подлинников,
рассказывать  о
важнейших
событиях,  используя
основные  и
дополнительные
источники
информации;
- умения различать в
учебном  тексте
факты,  сопоставлять
их  аргументацию,
формулировать
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датировать 
события и 
процессы в 
истории 
Древнего мира, 
определять 
последовательно
сть и 
длительность 
цивилизаций, 
соотносить годы 
с веками, 
тысячелетиями, 
вести счет лет с 
условным 
делением 
древней истории
на время «до 
нашей эры» и 
«наша эра»
- уметь читать 
историческую 
карту, находить 
и показывать на 
ней историко-
географические 
объекты 
Древнего мира, 
анализировать и 
обобщать 
данные карты;
- уметь 
характеризовать 
важные факты 

источников, 
выявление в них 
общих черт и 
особенностей;
- использование 
приёмов 
исторического 
анализа 
(сопоставление и 
обобщение 
фактов, раскрытие
причинно-
следственных 
связей, целей и 
результатов 
деятельности 
персоналий и др.);
- раскрытие 
характерных, 
существенных 
черт: а) 
экономических и 
социальных 
отношений и 
политического 
строя б) 
ценностей, 
господствовавших
в средневековых 
обществах, 
религиозных 
воззрений, 
представлений 
средневекового 

необходимой 
информации в 
одном источнике
- описание 
(реконструкция): 
рассказывать 
(устно или 
письменно) об 
исторических  
событиях, их 
участниках; 
- характеризовать 
условия и образ 
жизни, занятия 
людей, на основе 
текста и 
иллюстраций 
учебника, 
дополнительной 
литературы, 
составлять 
описание.
- различать факт 
(событие) 
соотносить 
единичные 
исторические 
факты, называть 
характерные, 
существенные 
признаки 
исторических 
событий и 
явлений; 

- умение работать 
с письменными, 
изобразительным
и и 
вещественными 
историческими 
источниками, 
понимать и 
интерпретировать 
содержащуюся в 
них информацию;
- уважение к 
мировому и 
отечественному 
историческому 
наследию, 
культуре своего и 
других народов; 
 - применят
ь исторические 
знания для 
выявления и 
сохранения 
исторических и 
культурных 
памятников своей 
страны и мира.

собственные
гипотезы  по
дискуссионным
вопросам истории;
-  умения соотносить
единичные  события
в отдельных странах
мира  с  общими
явлениями  и
процессами;
-  готовность
применять  новые
знания  и  умения  в
общении  с
одноклассниками  и
взрослыми,
самостоятельно
знакомится с новыми
фактами,
источниками  и
памятниками
истории,
способствовать  их
охране.
-  яркие  образы  и
картины,  связанные
с  ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями  и
памятниками
культуры
крупнейших
цивилизаций  всего

33



истории 
Древнего мира, 
классифицирова
ть и 
группировать их 
по 
предложенным 
признакам;
- уметь 
сравнивать 
простые 
однородные 
исторические 
факты истории 
Древнего мира, 
выявляя их 
сходства и 
отличия по 
предложенным 
вопросам, 
формулировать 
частные и общие
выводы о 
результатах 
своего 
исследования;
- умения давать 
образную 
характеристику 
исторических 
личностей, 
описание 
памятников 
истории и 

человека о мире;
- понимание 
исторической 
обусловленности 
и мотивации 
поступков людей 
эпохи 
Средневековья, 
оценивание 
результатов 
жизнедеятельност
и исходя из 
гуманистических 
установок
- сопоставление (с
помощью 
учителя) 
различных версий
и оценок 
исторических 
событий и 
личностей;
- определение и 
аргументация 
собственного 
отношения к 
дискуссионным 
проблемам 
прошлого;
-систематизация 
информации в 
ходе проектной 
деятельности, 
представление её 

- раскрывать 
смысл, значение 
важнейших 
исторических 
понятий;  
- уметь указывать 
хронологические 
рамки и периоды 
ключевых 
процессов, а 
также даты 
важнейших 
событий 
отечественной и 
всеобщей 
истории; 
- работать с 
учебной и 
внешкольной, 
использовать 
современные 
источники 
информации, в 
том числе 
материалы на 
электронных 
носителях; 
использовать 
текст 
исторического 
источника при 
ответе на 
вопросы,
показывать на 

мира;
-  способности
применять
понятийный  аппарат
и  элементарные
методы
исторической  науки
для  атрибуции
фактов и источников
по  истории,  их
анализа,
сопоставления,
обобщенной
характеристики,
оценки  и
презентации,
аргументации
собственных  версий
и  личностной
позиции  в
отношении
дискуссионных  и
морально- этических
вопросов  далекого
прошлого;
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культуры 
древних 
цивилизаций, в 
том числе по 
сохранившимся 
фрагментов 
подлинников, 
рассказывать о 
важнейших 
событиях, 
используя 
основные и 
дополнительные 
источники 
информации;
- умения 
различать в 
учебном тексте 
факты, 
сопоставлять их 
аргументацию, 
формулировать 
собственные 
гипотезы по 
дискуссионным 
вопросам 
истории 
Древнего мира;
- умения 
соотносить 
единичные 
события в 
отдельных 
странах 

результатов как по
периоду в целом, 
так и по 
отдельным 
тематическим 
блокам;
- поиск и 
презентация 
материалов 
истории, 
применение 
знаний при 
составлении 
описаний 
исторических и 
культурных 
памятников на 
территории 
современной 
- расширение 
опыта 
применения 
историко-
культурного, 
историко-
антропологическо
го, 
цивилизационног
о подходов к 
оценке 
социальных 
явлений;
-составление с 
привлечением 

исторической 
карте территории 
расселения 
народов, границы 
государств, 
города, места 
значительных 
исторических 
событий
- рассказывать о 
важнейших 
исторических 
событиях и их 
участниках, 
показывая знание 
необходимых 
фактов, дат, 
терминов;
-давать описание 
исторических 
событий и 
памятников 
культуры на 
основе текста и 
иллюстративного 
материала 
учебника,
объяснять свое 
отношение к 
наиболее 
значительным 
событиям и 
личностям 

35



Древнего мира с 
общими 
явлениями и 
процессами;
- готовность 
применять 
новые знания и 
умения в 
общении с 
одноклассникам
и и взрослыми, 
самостоятельно 
знакомиться с 
новыми 
фактами, 
источниками и 
памятниками 
истории 
Древнего мира, 
способствовать 
их охране.

дополнительной 
литературы 
описания 
памятников 
культуры, 
рассуждение об 
их 
художественных 
достоинствах и 
значении;

Метапредмет
ные

- способность 
планировать и 
организовывать 
свою учебную и 
коммуникативну
ю деятельность 
в соответствии с 
задачами 
изучения 
истории, видами
учебной и 
домашней 

- осуществлять 
постановку 
учебной задачи 
(при поддержке 
учителя);
- планировать при
поддержке 
учителя пути 
достижения 
образовательных 
целей, выбирать 
наиболее 

-способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
свою 
деятельность — 
учебную, 
общественную и 
др.;
-формулировать 
при поддержке 
учителя новые 

-планировать 
решение 
социально-
проектной задачи;
выбирать метод 
для решения, 
определять 
необходимые 
ресурсы;
-производить 
требуемую 
последовательнос

 -способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность - 
учебную, творческую и
общественную;
 -овладение 
умениями работать с 
информацией: 
анализировать факты, 
составлять простой и 

- способность 
планировать и 
организовывать 
свою учебную и 
коммуникативную 
деятельность в 
соответствии с 
задачами изучения 
истории, видами 
учебной и домашней
работы, во 
взаимодействии с 
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работы, во 
взаимодействии 
с 
одноклассникам
и и взрослыми;
- готовность 
формулировать и
высказывать 
собственное 
мнение по 
проблемам 
прошлого и 
современности, 
выслушивать и 
обсуждать 
разные взгляды 
и оценки 
исторических 
фактов, вести 
конструктивный 
диалог;
- умения 
проводить поиск
основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе, 
Интернете, 
библиотеках и 
музеях, 
обрабатывать её 

эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач, оценивать 
правильность 
выполнения 
действий;
- работать с 
дополнительной 
информацией, 
анализировать 
графическую, 
художественную, 
текстовую, 
аудиовизуальную 
информацию, 
обобщать факты, 
составлять план, 
тезисы, 
формулировать и 
обосновывать 
выводы и т. д.;
- критически 
оценивать 
достоверность 
информации (с 
помощью 
педагога), 
собирать и 
фиксировать 
информацию, 
выделяя главную 
и 

для себя задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности;
-соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата;
-овладение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять 
простой и 
развёрнутый 
план, тезисы, 
конспект, 
формулировать и 
обосновывать 
выводы и т.д.), 
использовать 
современные 
источники 
информации, в 

ть действий по 
инструкции; при 
необходимости 
уточнять 
формулировки 
задачи, получать 
недостающие 
дополнительные 
данные и новые 
способы решения;
-выявлять и 
использовать 
аналогии, 
переносить 
взаимосвязи и 
закономерности 
на задачи с 
аналогичным 
условием; 
выдвигать и 
проверять 
гипотезы, 
систематически 
пробовать 
различные пути 
решения;
-выполнять 
текущий контроль
и оценку своей 
деятельности; 
сравнивать 
характеристики 
запланированного
и полученного 

развёрнутый план, 
формулировать и 
обосновывать выводы;
 -использовать 
современные 
источники 
информации, в том 
числе и на 
электронных 
носителях;
 -способность 
решать творческие 
задачи, представлять 
результаты своей 
деятельности в 
различных формах 
(сообщение, 
презентации, 
рефераты);
 готовность к 
сотрудничеству в 
учебной и иных видах 
деятельности.

одноклассниками и 
взрослыми;
- готовность 
формулировать и 
высказывать 
собственное мнение 
по проблемам 
прошлого и 
современности, 
выслушивать и 
обсуждать разные 
взгляды и оценки 
исторических 
фактов, вести 
конструктивный 
диалог;
- умения проводить 
поиск основной и 
дополнительной 
информации в 
учебной и научно-
популярной 
литературе, 
Интернете, 
библиотеках и 
музеях, 
обрабатывать её в 
соответствии с 
темой и 
познавательными 
заданиями, 
представлять 
результаты своей 
творческо-поисковой
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в соответствии с 
темой и 
познавательным
и заданиями, 
представлять 
результаты своей
творческо-
поисковой 
работы в 
различных 
форматах 
(таблицы, 
сочинения, 
планы, схемы, 
презентации, 
проекты);
- способность 
решать 
творческие и 
проблемные 
задачи, 
используя 
контекстные 
знания и 
эвристические 
приемы.

второстепенную;
- использовать в 
учебной 
деятельности 
современные 
источники 
информации, 
находить 
информацию;
- использовать 
ранее изученный 
материал для 
решения 
познавательных 
задач;
- определять 
понятия, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
явления, с 
помощью учителя
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации и 
обобщения;
- логически 
строить 
рассуждение, 
выстраивать ответ
в соответствии с 
заданием, целью 
(сжато, полно, 

том числе 
материалы на 
электронных 
носителях;
-привлекать ранее
изученный 
материал для 
решения 
познавательных 
задач;
-логически 
строить 
рассуждение, 
выстраивать ответ
в соответствии с 
заданием;
-применять 
начальные 
исследовательски
е умения при 
решении 
поисковых задач;
-решать 
творческие 
задачи, 
представлять ре-
зультаты своей 
деятельности в 
различных 
формах 
(сообщение, эссе, 
презентация, 
реферат и др.);
-организовывать 

продукта; 
-осознавать и 
формулировать 
цели совместной 
деятельности, 
роли, позиции и 
цели участников, 
учитывать 
различия и 
противоречия в 
них;
-планировать 
взаимодействие 
(со своей стороны
и коллективно);
-оценивать ход 
взаимодействия, 
степень 
достижения 
промежуточных и
конечных 
результатов.
-способность к 
разрешению 
конфликтов, 
выражающаяся в 
умениях:
-находить пути 
разрешения 
конфликта;
-строить 
адресованное 
письменное или 
устное 

работы в различных 
форматах (таблицы, 
сочинения, планы, 
схемы, презентации, 
проекты);
- способность 
решать творческие и 
проблемные задачи, 
используя 
контекстные знания 
и эвристические 
приемы.
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выборочно);
- применять 
начальные 
исследовательски
е умения при 
решении 
поисковых задач;
- решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты своей 
деятельности в 
различных видах 
публичных 
выступлений 
(высказывание, 
монолог, беседа, 
сообщение, 
презентация, 
дискуссия и др.), а
также в форме 
письменных 
работ;
- использовать 
ИКТ-технологии 
для обработки, 
передачи, 
систематизации и 
презентации 
информации;
- планировать 
этапы 
выполнения 

учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и 
в группе;
-определять свою 
роль в учебной 
группе, вклад всех
участников в 
общий результат;
-активно 
применять знания 
и приобретённые 
умения, 
освоенные в 
школе, в 
повседневной 
жизни и 
продуктивно 
взаимодействоват
ь с другими 
людьми в 
профессионально
й сфере и 
социуме;
-критически 
оценивать 
достоверность 
информации (с 
помощью 

развернутое 
высказывание, 
удерживающее 
предметную 
логику, 
учитывающее 
разнообразие 
возможных точек 
зрения по 
данному вопросу;
-читать и 
осмысливать 
культурные 
тексты разного 
уровня сложности
с разными 
стилевыми и 
иными 
особенностями, 
продолжая их 
собственную 
внутреннюю 
логику;
-оценивать свои 
возможности в 
понимании и 
создании 
культурных 
текстов, искать и 
осваивать 
недостающие для 
этого средства.

39



проектной 
работы, 
распределять 
обязанности, 
отслеживать 
продвижение в 
выполнении 
задания и 
контролировать 
качество 
выполнения 
работы;
- организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и 
в группе;
- определять свою
роль в учебной 
группе, вклад всех
участников в 
общий результат;
- выявлять 
позитивные и 
негативные 
факторы, 
влияющие на 
результаты и 
качество 

учителя), 
собирать и 
фиксировать 
информацию, 
выделяя главную 
и 
второстепенную.
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выполнения 
задания.

Личностные - 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 
гуманистически
х традиций и 
ценностей, 
становление 
которых 
началось в 
Древнем мире, 
уважение к 

- первичная 
социальная и 
культурная 
идентичность на 
основе усвоения 
системы 
исторических 
понятий и 
представлений о 
прошлом 
Отечества 
эмоционально 
положительное 
принятие своей 
этнической 
идентичности;
- уважение и 
принятие 
культурного 
многообразия 
народов России и 
мира, понимание 
важной роли 
взаимодействия 
народов;
- изложение своей
точки зрения, её 
аргументация (в 
соответствии с 
возрастными 
возможностями);
- следование 

- осознание 
своей 
идентичности 
как гражданина 
страны, члена 
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной 
общности; 
эмоционально 
положительное 
принятие своей 
этнической 
идентичности;
- 
познавательный 
интерес к 
прошлому своей 
страны
- освоение 
гуманистических
традиций и 
ценностей совре-
менного 
общества, 
уважение прав и 
свобод человека;
- изложение 
своей точки 

- готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
готовность и 
способность 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе 
ориентировки в 
мире профессий и
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов.
- Развитое 
моральное 
сознание и 
компетентность в 
решении 

-  готовность  и
способность
обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе
мотивации  к
обучению  и
познанию;
готовность  и
способность
осознанному
выбору  и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования  на
базе
ориентировки  в
мире профессий и
профессиональны
х предпочтений, с
учетом
устойчивых
познавательных
интересов. 
-
сформированность
ответственного
отношения  к

- 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, , 
уважение к 
личности, правам и 
свободам человека, 
культурам разных 
народов;
-  опыт
эмоционально-
ценностного  и
творческого
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личности, 
правам и 
свободам 
человека, 
культурам 
разных народов;
- опыт 
эмоционально-
ценностного и 
творческого 
отношения к 
фактам 
прошлого и 
историческим 
источникам, 
способам 
изучения и 
охраны.

этическим 
нормам и 
правилам ведения
диалога;
- формулирование
ценностных 
суждений и/или 
своей позиции по 
изучаемой 
проблеме;
- проявление 
доброжелательнос
ти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
эмпатии как 
понимания чувств
других людей и 
сопереживания 
им;
- соотнесение 
своих взглядов и 
принципов с 
исторически 
возникавшими 
мировоззренчески
ми системами 
(под руководством
учителя);
- обсуждение и 
оценивание 
собственных 
достижений, а 

зрения, её 
аргументация в 
соответствии с 
возрастными 
возможностями;
- уважительное 
отношение к 
прошлому, к 
культурному и 
историческому 
наследию через 
понимание 
исторической 
обусловленности
и мотивации 
поступков людей
предшествующи
х эпох;
- следование 
этическим 
нормам и 
правилам 
ведения диалога;
- формирование 
коммуникативно
й 
компетентности;
- обсуждение и 
оценивание 
своих 
достижений, а 
также 
достижений 
других;

моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам. 
- Сфор-ность 
ответственного 
отношения к 
учению; 
уважительного 
отношения к 
труду, наличие 
опыта участия в 
социально 
значимом труде. - 
Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 

учению;
уважительного
отношения  к
труду,  наличие
опыта  участия  в
социально
значимом труде. 
-
сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню  развития
науки  и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
современного
мира. 
-осознанное,
уважительное  и
доброжелательно
е  отношение  к
другому человеку,
его  мнению,
мировоззрению,
культуре,  языку,

отношения к фактам
прошлого  и
историческим
источникам,
способам изучения и
охраны.
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также достижений
других 
обучающихся 
(под руководством
педагога);
- навыки 
конструктивного 
взаимодействия в 
социальном 
общении.

- расширение 
опыта 
конструктивного
взаимодействия 
в социальном 
общении;
- осмысление 
социально-
нравственного 
опыта предше-
ствующих 
поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе

отношение к 
членам своей 
семьи.
- Сформ-ность 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира.
- Осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное
отношение к 
другому человеку,
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской
позиции. 
Готовность и 
способность 
вести диалог с 
другими людьми 

вере, гражданской
позиции. 
-готовность  и
способность  вести
диалог  с  другими
людьми  и
достигать  в  нем
взаимопонимания.
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и достигать в нем 
взаимопонимания
- Освоенность 
социальных норм,
правил поведения,
ролей и форм 
социальной жизни
в группах и 
сообществах. 
- Развитость 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Результаты Уровень обучения (по годам обучения)
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс

Ученик
научится

 локализовать  во
времени  этапы
становления  и
развития
Российского

 локализовать  во
времени  основные
этапы отечественной
истории  Нового
времени,  соотносить

 объяснять  причины
и  следствия
ключевых событий и
процессов
отечественной

 объяснять  причины
и  следствия
ключевых событий и
процессов
отечественной

  локализовать  во
времени
хронологические
рамки  и  рубежные
события  новейшей
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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

хронологию истории
России  и  всеобщей
истории  в  Новое
время; 
 использовать
историческую  карту
как  источник
информации  о
границах  России  в
Новое  время,  об
основных  процессах
социально-
экономического
развития,  о  местах
важнейших событий,
направлениях
значительных
передвижений  —
походов,  завоеваний,
колонизаций и др.; 
 анализировать
информацию
различных
источников  по
отечественной
истории  Нового
времени; 
 составлять
описание  положения
и  образа  жизни
основных
социальных  групп  в
России  в  Новое
время,  памятников

истории  периода
Нового  времени
(социальных
движений,  реформ и
революций,
взаимодействия
между  народами  и
др.);  сопоставлять
развитие  России  и
других государств;
 локализовать  во
времени  основные
этапы отечественной
истории  Нового
времени,  соотносить
хронологию истории
России  и  всеобщей
истории  в  Новое
время; 
 использовать
историческую  карту
как  источник
информации  о
границах  России  в
Новое  время,  об
основных  процессах
социально-
экономического
развития,  о  местах
важнейших событий,
направлениях
значительных
передвижений  —
походов,  завоеваний,

истории  периода
Нового  времени
(социальных
движений,  реформ и
революций,
взаимодействия
между  народами  и
др.);  сопоставлять
развитие  России  и
других государств;
 локализовать  во
времени  основные
этапы отечественной
истории  Нового
времени,  соотносить
хронологию истории
России  и  всеобщей
истории  в  Новое
время; 
 использовать
историческую  карту
как  источник
информации  о
границах  России  в
Новое  время,  об
основных  процессах
социально-
экономического
развития,  о  местах
важнейших событий,
направлениях
значительных
передвижений  —
походов,  завоеваний,

эпохи,
характеризовать
основные  этапы
отечественной  и
всеобщей  истории
ХХ — начала XXI в.;
соотносить
хронологию истории
России  и  всеобщей
истории в Новейшее
время;
  использовать
историческую  карту
как  источник
информации  о
территории  России
(СССР)  и  других
государств  в  ХХ  —
начале  XXI  в.,
значительных
социально-
экономических
процессах  и
изменениях  на
политической  карте
мира  в  новейшую
эпоху,  местах
крупнейших
событий и др.;
 анализировать
информацию  из
исторических
источников  —
текстов,

45



материальной  и
художественной
культуры,
рассказывать  о
значительных
событиях
средневековой
российской
истории; 
 раскрывать
характерные,
существенные
черты; 
 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»,
«централизованно
е  государство»  и
др.); 

материальной  и
художественной
культуры; 
 рассказывать  о
значительных
событиях  и
личностях
отечественной
истории  периода
Нового  времени;
систематизировать
исторический
материал,
содержащийся  в
учебной  и
дополнительной
литературе  по
отечественной
истории  Нового
времени; 
 раскрывать
характерные,
существенные
черты; 
 сопоставлять
развитие  России  и
других  стран  в
Новое  время;
сравнивать
исторические
ситуации и события; 
 давать  оценку
событиям  и
личностям

колонизаций и др.;
 анализировать
информацию
различных
источников  по
отечественной
истории  Нового
времени; 
 составлять
описание  положения
и  образа  жизни
основных
социальных  групп  в
России  в  Новое
время,  памятников
материальной  и
художественной
культуры;
рассказывать  о
значительных
событиях  и
личностях
отечественной
истории  периода
Нового  времени;
систематизировать
исторический
материал,
содержащийся  в
учебной  и
дополнительной
литературе

колонизаций и др.;
 анализировать
информацию
различных
источников  по
отечественной
истории  Нового
времени; 
составлять  описание
положения  и  образа
жизни  основных
социальных  групп  в
России  в  Новое
время,  памятников
материальной  и
художественной
культуры;
рассказывать  о
значительных
событиях  и
личностях
отечественной
истории  периода
Нового  времени;
систематизировать
исторический
материал,
содержащийся  в
учебной  и
дополнительной
литературе

материальных  и
художественных
памятников
новейшей эпохи;
  представлять  в
различных  формах
описания,  рассказа:
а)  условия  и  образ
жизни  людей
различного
социального
положения  в  России
и  других  странах  в
ХХ — начале XXI в.;
б) ключевые события
эпохи  и  их
участников;  в)
памятники
материальной  и
художественной
культуры  новейшей
эпохи;
 систематизировать
исторический
материал,
содержащийся  в
учебной  и
дополнительной
литературе;
 раскрывать
характерные,
существенные  черты
экономического  и
социального
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 давать  оценку
событиям  и
личностям
отечественной
истории  периода
Средних веков.

развития  России  и
других  стран,
политических
режимов,
международных
отношений, развития
культуры  в  ХХ  —
начале XXI в.;
  объяснять
причины и следствия
наиболее
значительных
событий  новейшей
эпохи  в  России  и
других  странах
(реформы  и
революции,  войны,
образование  новых
государств и др.);
 сопоставлять
социально-
экономическое  и
политическое
развитие  отдельных
стран  в  новейшую
эпоху  (опыт
модернизации,
реформы  и
революции  и  др.),
сравнивать
исторические
ситуации и события;
 давать  оценку
событиям  и
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личностям
отечественной  и
всеобщей  истории
ХХ - начала XXIв

Ученик
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.

 используя
историческую  карту,
характеризовать
социально-
экономическое  и
политическое
развитие  России  в
Новое время; 
 использовать
элементы
источниковедческого
анализа при работе с
историческими
материалами
(определение
принадлежности  и
достоверности
источника,  позиции
автора и др.); 
 сравнивать
развитие  России  и
других  стран  в
Новое  время;
объяснять,  в  чем
заключались  общие
черты  и
особенности; 
 применять  знания
по истории России и
своего края  в  Новое

 используя
историческую  карту,
характеризовать
социально-
экономическое  и
политическое
развитие  России  в
Новое время; 
 использовать
элементы
источниковедческого
анализа при работе с
историческими
материалами
(определение
принадлежности  и
достоверности
источника,  позиции
автора и др.); 9  
 сравнивать
развитие  России  и
других  стран  в
Новое  время;
объяснять,  в  чем
заключались  общие
черты  и
особенности; 
 применять  знания
по истории России и

 используя
историческую  карту,
характеризовать
социально-
экономическое  и
политическое
развитие  России  в
Новое время; 
 использовать
элементы
источниковедческого
анализа при работе с
историческими
материалами
(определение
принадлежности  и
достоверности
источника,  позиции
автора и др.); 9  
 сравнивать
развитие  России  и
других  стран  в
Новое  время;
объяснять,  в  чем
заключались  общие
черты  и
особенности; 
 применять  знания
по истории России и

 используя
историческую  карту,
характеризовать
социально-
экономическое  и
политическое
развитие  России,
других  государств  в
ХХ — начале XXI в.;
 применять
элементы
источниковедческого
анализа при работе с
историческими
материалами
(определение
принадлежности  и
достоверности
источника,  позиций
автора и др.);
 осуществлять
поиск  исторической
информации  в
учебной  и
дополнительной
литературе,
электронных
материалах,
систематизировать  и
представлять  её  в
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время  при
составлении
описаний
исторических  и
культурных
памятников  своего
города, края и т. д

своего края  в  Новое
время  при
составлении
описаний
исторических  и
культурных
памятников  своего
города, края и т. д

своего края  в  Новое
время  при
составлении
описаний
исторических  и
культурных
памятников  своего
города, края и т. д

виде  рефератов,
презентаций и др.
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Содержание учебной дисциплины:
К

ласс
№

 
п/п

Название 
темы

(раздела)

Содержание
учебного раздела

Количество часов

Рабочая
программа

Авторская
программа

7
 класс

1 Введение Введение в курс истории Нового времени 0 1
2 Европа 

открывает мир
Политическая карта  мира  к  концу XV в.  Особенности развития

Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство.
Значение  изобретения  книгопечатания.  Жизненные  ценности  деловых
людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в военном
деле

3 3

3 Старый 
порядок: экономика, 
общество, власть

Европа  накануне  Реформации.  Духовный  климат.  «Охота  на
ведьм». Понятие Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания
верой.  Начало  и  развитие  Реформации,  её  основные  направления.
Мюнцер  и  народная  Реформация.  Крестьянская  война  в  Германии.
Программы  восставших.  Хайльброннская  программа,  её  историческое
значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны.
Секуляризация  церковных  земель.  Судьба  Тевтонского  ордена.
Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в Англии,
Дании и Швеции.  Начало вооружённой борьбы между сторонниками и
противниками  Реформации.  Аугсбургский  религиозный  мир,  его
значение.  Кальвин  и  его  учение  о  предопределении.  Устройство
кальвинистских  общин.  Политические  взгляды  Кальвина.  «Женевский
папа» и казнь Сервета.  Распространение кальвинизма в Европе и за  её
пределами.  Контрреформация,  её  цели  и  методы.  Орден  иезуитов.
Римская  инквизиция.  Индекс  запрещённых  книг.  Тридентский  собор.
Реформа календаря. Успехи Контрреформации.

3 3

4 Европа в 
XVI-XVII вв.: 
традиции и новизна

Французский  абсолютизм.  Изменение  титулования  короля,
основные  законы  французской  монархии.  Разделение  властей.
Парламенты  как  судебные  органы,  их  сопротивление  реформам.
Становление  бюрократии.  Уменьшение  роли  местной  аристократии.
Интенданты  провинций.  Изменения  в  социальной  структуре,  пути
возвышения.  «Дворянство  шпаги»  и  «дворянство  мантии».  Правление
Франциска  I.  Религиозные  войны.  Варфоломеевская  ночь.  Бурбоны
вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в
правах  католиков  и  протестантов.  Людовик XIII.  Внутренняя  политика
Ришелье.  Запрещение  дуэлей.  Фронда.  Расцвет  абсолютизма  при

11 11
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Людовике  XIV.  «Ремесло»  короля.  Ж.-Б.  Кольбер  и  меркантилизм.
Испания  в  эпоху  Католических  королей.  Объединение  Испании  и
Священной  Римской  империи  под  властью  Карла  V  Габсбурга.
Внутренняя  политика  Карла  V.  Раздел  державы  Карла  V.  Испанская
монархия при Филиппе II. Установление столицы в Мадриде. Эскориал.
Присоединение Португалии.  Система управления страной.  Уменьшение
роли грандов,  опора на чиновничество.  Кастилия как центр Испанской
монархии.  Доходы  и  расходы.  Разрыв  между  политическими
притязаниями  и  финансовыми  возможностями.  Упадок  Испании  и  его
причины.  Внутренняя  политика  испанских  монархов:  рост  налогов,
покровительство  Месте,  изгнание  морисков.  Отличительные  черты
развития  Нидерландов  в  XVI  в.  «Низкие  земли».  Освободительное
движение против Испании.

Представление  об  освободительной  борьбе  как  о  революции.
Новое  государственное  устройство.  Генеральные  штаты  и  статхаудер.
Экономический  расцвет  Нидерландов  в  XVII  в.  Развитие  капитализма,
захват  колоний,  всемирная  торговля.  Имена  нидерландских
мореплавателей  на  географической  карте.  Англия  в  XVI–XVII  вв.
Правление  Генриха  VIII  Тюдора.  Подчинение  Уэльса.  Королевская
Реформация,  её  причины  и  последствия.  Акт  о  супрематии,
возникновение  англиканской  церкви.  Появление  пуритан,  движение  за
очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и
социально-политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии
I. Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского
народа.  Роль  парламента.  Гибель  Непобедимой  армады.  Перемены  в
экономике  и  обществе.  Возвышение  джентри.  Аграрная  революция,
огораживания,  изменения  системы  землепользования.  Развитие
сукноделия. Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне
«революции  цен».  Противостояние  пуритан  и  англикан.  Просчёты
монархов  во  внутренней  и  внешней  политике.  Попытки  введения
религиозного  единообразия  в  Шотландии.  Причины  Английской
революции  1640–1660  гг.  Начало  революции.  Долгий  парламент.
Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники короля против армий
парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель.
Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики.
Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её
итоги.  Реставрация  Стюартов.  Правление  Карла  II  и  Якова  II.
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Возникновение политических партий: виги и тори. Славная революция.
Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о
веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе
конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении.
Страны Центральной Европы Венгрия и Чехия в условиях наступления
османов. Раздел государства Карла V и образование державы австрийских
Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика
Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и
неудачи Рудольфа II,  его роль в развитии чешской культуры. Польша в
XVI  в.:  задачи  внутренней  и  внешней  политики.  Короли,  магнаты  и
шляхта.  Дальнейшее  сближение  Польши  и  Литвы,  образование  Речи
Посполитой.  Организация  управления.  Внешняя  политика  Речи
Посполитой.  Борьба  с  Османской  империей.  Ливонская  война.
Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и
ослабление Речи Посполитой.

Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в
Европе  Основные  черты  международных  отношений  в  XVI  в.
Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы
влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора.
Начало  формирования  системы  равновесия.  Особенности  ведения
военных  действий  в  раннее  Новое  время.  «Военная  революция».
Итальянские  войны.  Освободительная  борьба  Нидерландов  против
Испании  как  фактор  международных  отношений.  Гибель  Непобедимой
армады. Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение
современной  дипломатии.  Политическая  и  религиозная  конфронтация
начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и
его  способ  содержания  армии.  Вестфальский  мир  и  его  значение.
Пиренейский мир. Международные отношения во второй половине XVII
в. Изменение соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций.
Дальнейшее  усиление  Франции.  Европейская  культура  XVI–XVII  вв.
Отличительные  черты  культуры  Возрождения.  Искусство  Высокого
Возрождения.  Леонардо  да  Винчи.  Микеланджело.  Рафаэль.  Высокое
Возрождение  в  Венеции.  Андреа  Палладио  и  его  роль  в  истории
архитектуры.  Северное  Возрождение.  Христианский  гуманизм  Эразма
Роттердамского.  Искусство  Северного  Возрождения.  Гуманисты  о
государстве  и  обществе:  Макиавелли  и  Мор.  Развитие
западноевропейской  культуры  в  конце  XVI–XVII  в.  Трагический
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гуманизм  Сервантеса  и  Шекспира.  Отличительные  черты  культуры
барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как
воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности
Рембрандта  и  Веласкеса.  Классицизм,  его  место  в  культуре  XVII  в.
Пуссен.  Французский  театр  классицизма:  Корнель,  Расин,  Мольер.
Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли.
Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина
Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком.
Появление  микроскопа.  Популярность  анатомии.  Возникновение
современной медицины. Открытия в области астрономии. Поиски новой
системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность
Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа.
Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия,
облегчающие  жизнь  людей.  Понятие  прогресса.  Новая  роль  науки  в
обществе, вера в её всемогущество.

5 Век 
просвещения

Европа  в  век  Просвещения  Продолжение  традиций  Научной
революции:  от  изучения  природы  к  изучению  общества.  Понятие
«Просвещение».  «Энциклопедия»  Дидро  и  д’Аламбера.  «Литературная
республика».  Время  философов.  Локк,  Руссо,  Вольтер,  Монтескье.
Критика  существующих  установлений.  Идеи  веротерпимости  и
антиклерикализм.

Естественное состояние и естественные права. Основные понятия
эпохи  Просвещения:  свобода,  равенство,  собственность.  Право  на
восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества.
Концепция общественного договора.  Философы на службе у монархов.
Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в.: общая
характеристика.  Модернизация  системы  управления  государствами  на
основе  разума.  Государи  как  покровители  всех  сословий.  Усиление  и
централизация  государственной  власти,  разрастание  бюрократического
аппарата. Основные характерные черты развития европейских государств
в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция. Правление
Карла  XII  и  Густава  III.  Германские  земли.  Создание  королевства
Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих
II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии
и Иосифа II.  Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла
III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра
Леопольда  в  Тоскане.  Век Франции.  Экономическое  развитие страны в
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XVIII  в.,  торговая  экспансия.  Отсталость  сельского  хозяйства,
парцелляция  земли,  ухудшение  положения  сеньоров  и  крестьян.
Обеднение провинциального дворянства в результате «революции цен».
Правление  Людовика  XV:  попытка  реформ.  Людовик  XVI.  Начало
экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго.
Новая  система  международных  отношений  Общая  характеристика
международных  отношений  в  XVIII  в.  Возникновение  понятия
«равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений.
Соперничество  «великих  держав».  Стремление  к  территориальной  и
экономической экспансии как к средству увеличения доходов. Укоренение
профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки
и  парады.  Работорговля.  Борьба  за  колонии.  Отмена  Тордесильясского
договора. Активизация колониального соперничества между Францией и
Англией. Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII
в.  Война  за  испанское  наследство  и  её  итоги.  Воцарение  Бурбонов  в
Испании. Северная война и увеличение роли России в международных
отношениях.  Польский  вопрос.  Реванш  Франции  в  ходе  Войны  за
польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское
наследство.  «Дипломатическая  революция»,  окончание  борьбы  между
Бурбонами  и  Габсбургами.  Разделение  Европы  на  два  враждующих
лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. Речь Посполитая
в  международных  отношениях  XVIII  в.  Три  раздела  Польши.  Т.
Костюшко. Культура Западной Европы Общая характеристика культуры
эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры
в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине XVIII в.
Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам
Востока.

Яркие  примеры  классицизма:  церковь  Святой  Женевьевы  в
Париже,  живопись  Ж.-Л.  Давида.  Роман  эпохи  Просвещения:
«Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа:
Дефо  и  Свифт.  Сентиментализм  и  готический  роман.  Преобладание
светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах,  Й. Гайдн, В.А.
Моцарт.  Век  оперы.  Театр  и  общество.  «Женитьба  Фигаро»  П.О.
Бомарше.  Английские  колонии  в  Северной  Америке  и  возникновение
США  Причины,  характер  и  этапы  колонизации  Северной  Америки.
Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании
и Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание
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взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный котёл
народов.  Специфика  американского  национального  характера.
Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых
территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и
южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга:
развитие  работорговли,  импорт  рабочей  силы  из  Африки.  Нарастание
конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс.  Второй
континентальный  конгресс.  Создание  регулярной  армии.  Декларация
независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за
независимость.  Дж.  Вашингтон.  Декларация  о  вооружённом
нейтралитете.  Принятие  Конституции  США.  Итоги  Войны  за
независимость.  Промышленная  революция  в  Англии  Образование
Великобритании.  Англия,  Шотландия  и  Уэльс:  общее  и  различия.
Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии.
Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании.
Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой
правительства  лидера  победившей  партии.  Георг  III.  Понятие
промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов
в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства.
Заимствование изобретений. Основные технические усовершенствования.
Паровая  машина  Дж.  Уатта.  Радикальные  перемены  в  текстильной
промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт.
Появление  железных  дорог. Экономические  и  социальные  последствия
промышленной революции.  Уменьшение  роли земельной аристократии.
Возникновение  промышленной  буржуазии  и  промышленного
пролетариата.  Эволюция  семьи,  уменьшение  её  экономической  роли.
Завершение складывания мирового рынка.

6 Страны 
Востока в XVI-XVIII 
вв.

Мусульманский мир Территориальный рост Османской империи в
XVI–XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I
Великолепный, его политические и военные успехи. Расцвет культуры.

Творчество  Синана.  Государственное  и  военное  устройство.
Система  наследования  титула  султана.  Особенности  социальной
структуры.  Роль  рабства.  Положение  христиан.  Янычары.  Воздействие
«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в
Атлантику.  Падение  авторитета  центральной  власти.  Начало
экономического и военного упадка Османской империи. Расцвет Ирана в
правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей.
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Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя
политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с
Россией. Упадок Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец династии
Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление
Ирана  во  второй  половине  XVIII  в.  Завоевание  Индии  Бабуром.
Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы Акбара.
Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и
его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок
империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в
Индию.  Английская  Ост-Индская  компания.  Англо-французское
соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского
владычества.  Сипаи.  Страны  Дальнего  Востока  Расцвет  Китая  в
правление  династии  Мин.  Особенности  внешней  торговли.  Причины
нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и
установление  маньчжурского  владычества.  Особенности  внутренней
политики  маньчжурских  правителей.  Успехи  династии  Цин.  Правление
Цяньлуна. Запретный город. Деятельность христианских миссионеров в
Китае.  «Закрытие» Китая  для европейцев,  его причины и последствия.
Япония  в  XVI–XVII  вв.  Усобицы.  Начало  проникновения  европейцев.
Ввоз  огнестрельного  оружия  и  перемены  в  военном  деле.
Распространение  христианства и борьба  с  ним.  Борьба  за  объединение
страны.  Ода Нобунага,  Тоётоми Хидэёси,  Токугава Иэясу, их реформы.
Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание
1637  г.  «Закрытие»  Японии,  его  причины  и  последствия.  Соединение
традиций  и  инноваций  в  Новое  время.  Старый  порядок,  его
характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре.
Урбанизация.  Промышленная  революция.  Эпоха  революций.  Новые
политические  модели.  Увеличение  роли  государства,  эволюция
взаимоотношений  между  государством  и  человеком.  Принципиальные
перемены в  повседневной  жизни.  Уникальная  роль  европейских  стран.
Возникновение  колониальной  системы.  Упадок  Османской  империи,
распад империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего
мира.

7 Итоговое 
повторение
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муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №149»
660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 

ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,  эл. почта:   sch  149_  krsk  @  mail  .  ru  ,,  сайт sch149.ru

Аннотация к рабочей программе «История России»  (6 - 9 классы)

Рабочая  программа  учебного курса  история  для  6-9  класса  (далее  Рабочая  программа)  построена  в
соответствии с требованиями:

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ №273-ФЗ от 29.12.2012 г.);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.);
 Примерной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (Одобрена  решением

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  протокол  от  08.04.2015  г.
№1/15);

 Авторской программы: История России. 6—10 классы: рабочая программа /  И. Л.  Андреев,  О. В.
Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016. — 124.

 Программы развития универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования
(Приказ об утверждении в ОУ);

 Программа воспитания и социализации в ОУ.
Цель изучения истории на уровне основного общего образования: 
 образование,  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного  к  самоидентификации  и

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. 

 освоение  значимости периода  Европейского средневековья,  как  основы современного общества,  а
также его места в истории мировой цивилизации. 

 формирование  у  учащихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к
основным этапам развития российского государства и общества, а также     к современному образу России.

Задачи изучения истории на уровне основного общего образования: 
 Овладеть  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества,  их  взаимосвязи  и

хронологической  преемственности  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,
политической, духовной и нравственных сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе.

 Проявлять  дух  патриотизма,  уважение  к  своему  Отечеству  –  многонациональному  Российскому
государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в
духе демократических ценностей современного общества.

 Анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях
прошлого  и  настоящего,  руководствуясь  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности.

 Применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении  с  другими  людьми  в  современном поликультурном,  полиэтничном и  многоконфессиональном
обществе.

Общая характеристика предмета.
Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  качестве  обязательного

предмета в 5-9 классах. 
Изучение  предмета  «История»  как  части  предметной  области  «Общественно-научные  предметы»

основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Обществознание»,  «География»,  «Литература»,
«Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 
Содержание  программы  по  всеобщей  истории,  изучаемой  второй  год  обучения,  построено  на  основе
проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным
сквозным проблемам развития человеческого общества,  и особенностям развития отдельных регионов в
период средневековья,  а  также проследить динамику исторического развития  и  выделить его основные
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этапы.  Программа  включает  изучение  истории  Европы,  Азии,  Африки  и  Америки,  однако  основное
внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии,
акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.
Программа  нацелена  на  использование  в  изучении  всеобщей  истории  цивилизационно-гуманитарного
подхода,  предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её общественно-
культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать
историю Российского государства и населяющих его народов,  историю регионов и локальную историю
(прошлое  родного  города,  села).  Такой  подход  будет  способствовать  осознанию  школьниками  своей
социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,  хранителей традиций рода и
семьи. 

Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории  заключается  в  раскрытии  как
своеобразия  и  неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи  с  ведущими  процессами  мировой
истории.  Это  достигается  с  помощью  синхронизации  курсов  истории  России  и  всеобщей  истории,
сопоставления  ключевых событий и  процессов  российской и  мировой истории,  введения в содержание
образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Рабочая программа по всеобщей истории и истории России в совокупности рассчитаны на 68 часов в
год. Преобладающей формой организации учебного процесса являются уроки в технологии индивидуально
– ориентированной системы обучения (ИОСО), а формой текущего и итогового контроля являются устные
ответы учащихся и выполнение карточек с разноуровневыми заданиями.

Место учебного предмета в учебном плане.
В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  предмет  «Всеобщая  история»  и  «История  России»

относится  к  учебным  предметам,  обязательным  для  изучения  на  ступени  среднего  (полного)  общего
образования.  Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации выделяет не менее 160 ч на изучение истории России в 6-9 классах основной школы в 6 классе-
40 часов (2 часа в неделю), в 7 классе 40 часов, в 8 классе 40 часов, в 9 классе 40 часов.  Данная Рабочая
программа  рассчитана  на  40  учебных  часов,  что  соответствует Учебному  плану  образовательного
учреждения  и  Годовому  учебному графику  школы  (34  учебные  недели). Предполагается,  что  усвоение
учащимися  курсов  всеобщей  истории  в  5-9  классах  станет  основополагающим  для  понимания  и
осмысления курса «История России» с 6 по 9 класс.

Программа предполагает также обобщающие уроки по отдельным разделам, повторение всего
изученного за курс «История России».

Программа
Авторская программа: 
История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. 
Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016. — 124

Учебник

 Андреев И.Л., Федоров И.Н. Учебник для общеобразовательных организаций
«История России с древнейших времен до XVI века». — М.: Дрофа, 2016. — 239
 И.  Л.  Андреев,  И.  В.  Амосова,  И.  Н.  Фёдоров  Учебник  для
общеобразовательных организаций «История России. XVI – конец XVII века» 7
класс. — М.: Дрофа
 И. Л. Андреев, И. А. Артасов, И. В. Амосова, И. Н. Фёдоров, Л. М. Ляшенко
«История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс». — М.: Дрофа
 Л.М.Ляшенко, Волобуев О.В., Симонова Е.В.  
 «История России. XIX – начало ХХ века. 9 класс». — М.: Дрофа

Дидактические
средства для

учащихся
Планируемые результаты освоения предмета
В  соответствии  с  ФГОС  результаты  обучения  обществознанию,  как  и  другим  школьным  предметам,
условно  подразделяются  на  личностные,  метапредметные  и  предметные.  Обществознание  как
интегративный  предмет  социального  характера  обладает  большим  потенциалом  для  достижения
большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС.
Личностные, метапредметные и предметные результаты, освоения учебного предмета История
Содержание учебного предмета направлено на достижение личностных УУД:
 принимать российскую гражданскую идентичность:
- демонстрировать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России; 
- осознавать свою этническую принадлежность,      
 - проявлять интерес к истории, культуре своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества;



-  следовать  гуманистическим,  демократическим  и  традиционным  ценностям  многонационального
российского общества; 
- проявлять чувства ответственности и долга перед Родиной;
 проявлять ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
- демонстрировать осознанный выбор, 
- выбирать дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
- проявлять уважительное отношение к труду, участвовать в социально значимом труде;
 проявлять  целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  учитывающее  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;
 демонстрировать  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- проявлять готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 придерживаться  социальных норм,  правил поведения,  ролей  и  форм социальной жизни  в  группах  и
сообществах, 
- включая взрослые и социальные сообщества; 
- сотрудничать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 проявлять моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора,  нравственное  чувство  и  нравственное  поведение,  осознанное  и  ответственное  отношение  к
собственным поступкам;
 проявлять  коммуникативную  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми
старшего и младшего возраста,  взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 демонстрировать  ценность  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  правил  индивидуального  и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
 ценить значение семьи в жизни человека и общества, 
- принимать ценности семейной жизни, 
- демонстрировать уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи



Метапредметные результаты
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 
делать выводы.
владение  умениями  работать  с
учебной  информацией
(анализировать и обобщать факты,
составлять простой план)

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

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

Самостоятельная организация работы
на  уроке,  направленная  на  решения
поставленных задач.

Проводить  сравнения  и
классификацию  нескольких
объектов,  по  заданным двум-трём
критериям

Сравнивать  два  объекта  по
самостоятельно  выделенным  двум
критериям

Проводить сравнения и классификацию
нескольких  объектов,  по
разработанным  самостоятельным
критериям

Выделять  общий  признак  двух  или
нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство

Выявлять  причину  исторического
события

Выявлять  причины  и  последствия
исторического события

Устанавливать связь между причинами
и следствием

Выявлять  и  называть  причину
события,  явления,  в  том  числе
возможные  /  наиболее  вероятные
причины,  возможные  последствия
заданной  причины,  самостоятельно
осуществления  причинно-
следственный анализ

Определять  ложность  или
достоверность  предложенной
информации,  опираясь  на
заданный (-ые) критерий (-ии)

Самостоятельно  определять
ложность  или  достоверность
предложенной  информации,
опираясь  на  самостоятельно
выделенные критерии

Предлагать  способы  проверки
достоверности информации

Самостоятельно  указывать  на
информацию,  нуждающуюся  в
проверке,  предлагать  и  применять
способ  проверки  достоверности
информации

Формулировать  вывод  по
предложенной  модели  (схеме,
клеше)  Строить  логическое
рассуждение,  заканчивающееся
выводом

Выявлять  различие  выводов  двух
представленных  точек  зрения  на
основе заданного основания

Выявлять  различие  выводов  двух  –
трех  представленных  точек  зрения.
Самостоятельно  подбирать  основания
для сравнения.

Делать вывод на основе критического
анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной
аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными

Планирование для  определения
последовательности
промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата;  составление
плана  и  последовательности
действий

Прогнозирование —
предвосхищение  результата  и
уровня  усвоения  знаний,  его
временных характеристик

Коррекция  и  контроль в  форме
сличения  способа  действия  и  его
результата  с  заданным  эталоном  с
целью  обнаружения  отклонений  и
отличий от эталона;

Саморегуляция как  способность  к
мобилизации  сил  и  энергии,  к
волевому  усилию  (к  выбору  в
ситуации мотивационного конфликта)
и к преодолению препятствий.

Определение  цели,  функций
участников,  способов
взаимодействия;

Разрешение  конфликтов  –
выявление,  идентификация
проблемы,  поиск  и  оценка

Управление  поведением  партнера  —
контроль,  коррекция,  оценка  его
действий

Умение  с  достаточной  полнотой  и
точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии с задачами и условиями



постановка  вопросов
инициативное  сотрудничество  в
поиске и сборе информации.

альтернативных  способов
разрешения  конфликта,  принятие
решения и его реализация

коммуникации;  владение
монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.

Предметные результаты
Результаты Уровень обучения (по годам обучения)

6 7 8 9
Ученик 
научится

локализовать во времени общие 
рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития 
Русского государства; соотносить
хронологию
истории Руси и всеобщей 
истории

локализовать во времени 
хронологические рамки и 
рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи,
основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового 
времени

локализовать во времени 
хронологические рамки и 
рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, 
основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени

локализовать во времени 
хронологические рамки и 
рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные 
этапы отечественной и всеобщей
истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в 
Новейшее время

использовать историческую 
карту как источник информации 
о территории, об экономических 
и культурных центрах Руси и 
других государств в Средние 
века, о направлениях 
крупнейших передвижений 
людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.

использовать историческую 
карту как источник информации 
о границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о 
местах важнейших событий

использовать историческую карту 
как источник информации о 
границах России и других 
государств в Новое время, об 
основных процессах социально-
экономического развития, о местах
важнейших событий

 использовать историческую карту 
как источник информации о
территории России (СССР) и 
других государств в ХХ — начале 
XXI в., значительных социально-
экономических процессах и 
изменениях на политической карте 
мира в новейшую эпоху, местах 
крупнейших событий и др.

проводить поиск информации в 
исторических текстах, 
материальных исторических 
памятниках Средневековья

анализировать информацию 
различных источников по 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени

анализировать информацию 
различных источников по 
отечественной и всеобщей истории
Нового времени

анализировать информацию из 
исторических источников 
исторических текстов, 
материальных и художественных 
памятников новейшей эпохи

составлять описание образа 
жизни различных групп 
населения в средневековых 
обществах на Руси и в других 
странах, памятников 
материальной и художественной 
культуры; рассказывать о 
значительных событиях 
средневековой истории

составлять описание положения 
и образа жизни основных 
социальных групп в России и 
других странах в Новое время, 
памятников материальной и
художественной культуры

составлять описание положения и 
образа жизни основных 
социальных групп в России и 
других странах в Новое время, 
памятников материальной и 
художественной культуры

 систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной
и дополнительной литературе



раскрывать характерные, 
существенные черты: 
а) экономических и социальных 
отношений и политического 
строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, 
господствовавших в 
средневековых обществах,
религиозных воззрений, 
представлений средневекового 
человека о мире

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

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

представлять в различных формах 
описания, рассказа: а) условия и
образ жизни людей различного 
социального положения в России и
других странах в ХХ — начале 
XXI в.; б) ключевые события эпохи
и их участников;
в) памятники материальной и 
художественной культуры 
новейшей эпохи;

объяснять причины и следствия 
ключевых событий 
отечественной и всеобщей 
истории Средних веков

рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени

рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории
Нового времени

раскрывать характерные, 
существенные черты 
экономического и
социального развития России и 
других стран, политических 
режимов, международных 
отношений, развития культуры в 
ХХ — начале XXI в.

сопоставлять развитие Руси и 
других стран в период 
Средневековья

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

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

объяснять причины и следствия 
наиболее значительных событий
новейшей эпохи в России и других 
странах (реформы и революции, 
войны, образование новых 
государств и др.)



давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории Средних веков

объяснять причины и следствия 
ключевых событий и процессов
отечественной и всеобщей 
истории Нового времени 
(социальных движений,
реформ и революций, 
взаимодействий между народами 
и др.)

объяснять причины и следствия 
ключевых событий и процессов
отечественной и всеобщей истории
Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и
др.)

сопоставлять социально-
экономическое и политическое 
развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт 
модернизации, реформы и
революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события;

показывать общие черты и 
особенности (в связи с 
понятиями «политическая
раздробленность», 
«централизованное государство» 
и др.)

соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в 
Новое время

соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в 
Новое время

давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.

Ученик 
получит 
возможнос
ть 
научиться

давать сопоставительную 
характеристику политического 
устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, 
Восток)

используя историческую карту, 
характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие России, других 
государств в Новое время

используя историческую карту, 
характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие России, других 
государств в Новое время

используя историческую карту, 
характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие России, других 
государств в ХХ —начале XXI в.

сравнивать свидетельства 
различных исторических 
источников, выявляя в них общее
и различия

использовать элементы 
источниковедческого анализа при
работе с историческими 
материалами (определение 
принадлежности и
достоверности источника, 
позиций автора и др.)

использовать элементы 
источниковедческого анализа при 
работе с историческими 
материалами (определение 
принадлежности и
достоверности источника, позиций
автора и др.)

применять элементы 
источниковедческого анализа при 
работе с историческими 
материалами (определение 
принадлежности и
достоверности источника, позиций
автора и др.)

составлять на основе 
информации учебника и 
дополнительной литературы 
описания памятников 
средневековой культуры Руси и 
других стран, объяснять, в чём 
заключаются их художественные 
достоинства и значение

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

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

осуществлять поиск исторической 
информации в учебной и
дополнительной литературе, 
электронных материалах,
систематизировать и представлять 
её в виде рефератов, презентаций
и др.

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

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

проводить работу по поиску и 
оформлению материалов истории 
своей семьи, города, края в ХХ — 
начале XXI в.



Содержание учебного предмета, курса "История России" на уровень обучения

Клас
с

№
п/п

Название темы
(раздела)

Содержание
учебного раздела

6 1 Введение
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы самобытности российской
истории.

2
Народы и государства 
Восточной Европы в 
древности

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи, занятия, общественный
строй,  верования  восточных  славян.  Предпосылки  образования  государства.  Соседская  община.  Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

3
Русь в IX- первой половине 
XII вв.

Исторические  условия  складывания  государственности:  природно-климатический  фак  тор  и  политические
процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые
известия о Руси. Различные 
подходы  к  проблеме  образования  Древнерусского  государства.  Начало  династии  Рюриковичей.  Формирование
территории государства. Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей.
Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича.
Языческая реформа

4
Русь в середине XII- начале 
XIII вв.

Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Расцвет
Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы.
Владимир  Мономах.  Международные  связи  Древней  Руси.  Культура  Древней  Руси.  Религиозно-культурное
влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси.   Особенности развития древнерусской культуры. Повторение и
обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» 

5
Русские земли в середине 
XIII- XIV в

Раздробление  Древнерусского  государства:  экономические  и  политические  причины  раздробленности.  Формы
землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и  зависимое  население.  Рост  числа  городов.  Географическое
положение,  хозяйство,  политический строй крупнейших русских земель (Владимиро – Суздальское  княжество.
Великий Новгород. Галицко – Волынская земля.).  Идея единства русских земель в период раздробленности.
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва.
Культура русских земель во второй половине XII -  XIII века.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII -  XIII века» 

6
Русские земли в XIII- первой
половине XV вв.

Предпосылки  объединения  русских  земель.  Усиление  Московского  княжества.   Москва  –  центр  борьбы  с
ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века.
Создание  единого  Русского  государства  и  конец  ордынского  владычества.  Русские  земли  в  составе  Великого
княжества Литовского. 
 Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV – начале XVI века.
Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве,
летописании, литературе. «Задонщина».
 Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Основные
социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века.

7
Формирование единого 
Русского государства в XV 
вв.

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Культура в XVI
веке. Быт в XVI веке.



7 1 Введение
Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие закономерности становления и развития
многонационального Российского государства.

2
Создание Московского 
царства

Василий III и его время. Выбор Иваном III наследника престола. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами.
Теория «Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Унификация денежной системы. Начало губной реформы. Детство Ивана IV. Начало реформ. Избранная
рада Венчание Ивана IV на царство. 
Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Начало созыва Земских соборов. Судебник
1550 г. Земская реформа, Перемены в Церкви. Стоглавый собор

3 Смута в России 

Кризис  власти  на  рубеже  XVI—XVII  вв.  Царь  Федор  Иоаннович.  Борьба  за  власть  в  боярском  окружении.
Правление Бориса Годунова. Продолжение закрепощения 
крестьянства, указ об урочных летах. Завершение присоединения Западной Сибири. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский собор 1598 г. 
Опала семейства Романовых. Начало Смуты. Самозванец на престоле. Смутное время начала XVII в., его причины.
Самозванцы  и  самозванство.  Конец  династии  Годуновых.  Поляки  в  Москве.  Восстание  1606  г.  и  убийство
самозванца.  Разгар  Смуты.  Власть  и  народ.  Тушинский  лагерь  самозванца  под Москвой.  Свержение  Василия
Шуйского  и  переход  власти  к  Семибоярщине.  Подъем  национально-освободительного  движения.  Патриарх
Гермоген.  Окончание  Смуты.  Новая  династия.  Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.   Итоги и
последствия Смутного времени

4 «Богатырский» век

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Освоение новых территорий.  Строительство засечных черт.
Первые  мануфактуры.  А.  Виниус.  Начало  формирования  всероссийского  рынка.   Сословия  в  XVII  в.:  верхи
общества Социальная структура российского общества.   Противоречия внутри дворянского сословия.   Белое и
черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви. Сословия в XVII в.: низы общества
Податные сословия.  Виды и размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители.  Государственное
устройство  России  в  XVII  в.  Приказная  система.  Отраслевые  и  территориальные  приказы.  Приказное
делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного)
строя».

5 «Бунташный» век

Внутренняя  политика  царя  Алексея  Михайловича.  Начало  правления  Алексея  Михайловича.  Соляной  бунт  в
Москве.  Подавление  бунта.  Псковско-Новгородское  восстание  1650  г.  Формирование  абсолютизма.  Соборное
уложение  1649  г. Юридическое  оформление  крепостного права.  Государственный  строй  России:  от  сословно-
представительной  монархии  к  абсолютной.  Церковный  раскол.  Роль  Православной  церкви  в  духовной  и
политической жизни страны. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Осуждение Никона. Раскол в
Церкви.  Протопоп  Аввакум,  формирование  религиозной  традиции  старообрядчества.  Соловецкое  восстание.
Главные  причины социальных  конфликтов  XVII  в.  Формы  народного  протеста.  Побеги  крестьян  на  Дон  и  в
Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Степана Разина

6 Россия на новых рубежах Внешняя политика России в XVII в. Главные задачи русской дипломатии после Смуты.
Смоленская  война.  Поляновский  мир.  Восстание  Богдана  Хмельницкого.  Переяславская  рада.  Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское
перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское
осадное сидение». 



Освоение  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Эпоха  Великих  географических  открытий  и  русские  географические
открытия. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые города. Миссионерство и
христианизация. Межэтнические отношения. 

7 В канун великих реформ

Создание  Расправной  палаты,  укрупнение  приказов.  Расширение  воеводского  управления.  Военно-
территориальные разряды. Отмена местничества. Воцарение Петра I. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение
царями Ивана и Петра.  Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя
политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские 
походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I.  Культура России
XVII в.

8 1 Введение Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—XVIII в.

2
Рождение Российской 
империи

Воцарение  Петра  I.  Стрелецкий  бунт  1682 г. Провозглашение  царями  Ивана  и  Петра.  Хованщина.  Крымские
походы. Начало самостоятельного правления Петра I. Обучение и воспитание Петра. Потешное войско. Появление
трехцветного  флага.  Начало  самостоятельного  правления.  Сподвижники  Петра  I.  Азовские  походы.  Великое
посольство и его значение. Новое летосчисление. Создание Северного союза. Первые успехи русских войск. Битва
при  деревне  Лесной.  Б. П.  Шереметев,  А. Д. Меншиков.  Северная  война:  от  Полтавы  до  Ништадтского  мира
Победа  русской  армии  в  генеральном  сражении  под  Полтавой.  Прутский  поход.  Потеря  Азова.  Борьба  за
гегемонию  на  Балтике.  Победы  русского  флота  у  мыса  Гангут  и острова  Гренгам.  Ништадтский  мир  и его
последствия.  Провозглашение  России  империей.  Каспийский  поход.   Цели  и  характер  Петровских  реформ.
Государственно-административные  преобразования.  Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и суда.  Усиление
централизации  и бюрократизации  управления.  Генеральный  регламент.  Церковная  реформа.  Упразднение
патриаршества,  учреждение  Синода.  Феофан  Прокопович.  Военная  реформа.  Создание  регулярной  армии,
военного флота. Рекрутские наборы. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. Создание
базы металлургической  индустрии  на Урале.  Принципы меркантилизма  и протекционизма.  Таможенный тариф
1724 г.  Положение  народных  масс.  Рост  налогового  гнета  и  других  повинностей.  Народные  выступления.
Восстание в Астрахани.  Выступление под предводительством К.  Булавина.  Башкирское  восстание.  Оппозиция
реформам  Петра I.  Дело  царевича  Алексея.  Указ  о  престолонаследии  1722 г.  Личность  царя-реформатора.
Доминирование  светского  начала  в культурной  политике.  Влияние  культуры  стран  Европы.  Создание  школ
и специальных  учебных  заведений.  Открытие  Академии  наук  в Санкт-Петербурге.  Кунсткамера.  Светская
живопись.  Скульптура  и  архитектура.  Строительство  Петербурга.  Ассамблеи,  балы,  фейерверки,  светские
государственные праздники. Итоги, последствия и значение петровских преобразований.

3 Россия в 1725-1762 гг. Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль
гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны
Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. «Бироновщина».
Роль Э.  Бирона, А.  И.  Остермана, А.  П.  Волынского, Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский
корпус. Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир.
Иван  Антонович  и  Анна  Леопольдовна.  Борьба  за  власть  после  Анны  Иоанновны.  Воцарение  Елизаветы
Петровны.  А.  Г.  Разумовский,  И. И. Шувалов.  Явление  фаворитизма.  Экономическая  и финансовая  политика.
Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Усиление
крепостнического гнета. Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Европейское направление внешней политики.
Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг.



Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под
командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.

4
«Просвещенный 
абсолютизм» Правление 
Екатерины II

Личность  Екатерины II.  Внутриполитические  мероприятия  Петра III.  Переворот  1762 г.  «Просвещенный
абсолютизм». Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики.  Вольное  экономическое  общество.  Цели  и  состав  комиссии.  «Наказ»  императрицы  для  депутатов
Уложенной  комиссии.  Деятельность  комиссии.  Итоги  работы  Уложенной  комиссии.  Восстание  Е.  Пугачева.
Обострение  социальных  противоречий  в  стране.  Антидворянский  и антикрепостнический  характер  движения.
Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Государственные реформы в 1775—1796 гг. Губернская
реформа.  Национальная  политика.  Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Жалованные  грамоты
дворянству и городам. Положение сословий. Внешняя политика России второй половины XVIII в.,  ее основные
задачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.  А.  Румянцев, А.  В.  Суворов,
Ф. Ф. Ушаков,  победы  российских  войск  под  их  руководством.  Присоединение  Крыма  и Северного
Причерноморья.  Организация  управления  Новороссией.  Основание  Севастополя,  Одессы  и  других  городов.
Г. А. Потемкин.  Создание  Черноморского  флота.  Георгиевский  трактат.  Участие  России  в разделах  Речи
Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.
Основные принципы внутренней политики Павла I. Указ о престолонаследии 1797 г. Первые внешнеполитические
шаги Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.  В.  Суворова.
«Наука  побеждать»  А.  В.  Суворова.  Действия  флота  под  командованием  Ф. Ф. Ушакова.  Резкое  изменение
нешнеполитического курса. Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Российское
общество во второй половине XVIII в. Сословная структура общества.  Окончательное складывание сословного
строя.  Многонациональная  империя.  Процессы  взаимодействия  народов  и  культур.  Религиозная  политика  и
национальные отношения. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Многоукладный характер
экономики.  Промышленность.  Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Образование  в России  в XVIII в.  Сословные
учебные  заведения.  Московский  университет -  первый  российский  университет.  Географические  экспедиции.
Российско-американская  компания.  Изобретатели  И.  И.  Ползунов  и  И.  П.  Кулибин.  М. В. Ломоносов  и его
выдающаяся  роль  в становлении  российской  науки  и образования.  Критика  самодержавия.  «Путешествие  из
Петербурга  в  Москву».  Литература:  от классицизма  к  сентиментализму. Общественные  идеи в  произведениях
А. П. Сумарокова,  Г. Р. Державина,  Д. И. Фонвизина.  Архитектура.  Живопись  и  скульптура.  Театр  Русская
архитектура XVIII в. Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле
классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

5
Итоговое обобщение и 
повторение
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Аннотация к рабочей программе «История (базовый уровень)»  (10-11 классы)

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочих программ учебных
предметов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Приказ  Минобразования  РФ  №1919  от  03.06.2011  «Об  утверждении  федерального  базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 Приказ  Минобразования  РФ  №1089  от  05.03.2004  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»;
 Приказ  Минобразования  России  №822  от  23.12.2009  «Об  утверждении  федеральных  перечней
учебников,  рекомендованных  (допущенных  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и
имеющих государственную аккредитацию»;
 САНПиН 2.4.2 №2821-10, зарегистрированные в Минюсте России, от 03.09.2011 года, «19993;
Данная  рабочая  программа  написана  на  основе  федерального  компонента  государственного
стандарта среднего  (полного)  общего образования 2004 года по предмету «История»,  а  также
программ курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца  XIX
в.» для 10 класса,  курса «История России с древнейших времен до конца  XIX в.» Сахарова А.Н.,
Боханова А.Н., Козленко С.И.  для 10  класса. 
Курс «Всеобщая  история»  для 10 класса  охватывает  период с  древнейших времен до конца  XIX в.
Программа  построена  на  основе  концентрической  концепции  исторического  образования.  Рабочая
программа по  курсу всеобщей истории позволяет  дать  целостное  интегрированное  представление  о
всемирно-историческом  развитии,  о  пути  человечества  к  современному  глобализирующемуся  миру;
помогает  выработать  у  учащихся  навыки  исторического  мышления,  сформировать  у  них  историко-
политическую  и  гуманитарную  культуру.  Программа  содействует  единой  концепции  исторического
образования. Программа рассчитана на 24 часов.
Курс «История России» в 10 классе охватывает период с древнейших времен до конца XIX в.  В основу
курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу история России
рассчитана на 44 часов. Общее количество часов, отведённое на изучение курса, составляет 68 часов в
году из расчёта 2 часа в неделю.
Рабочая  программа  по  истории  конец  ХIХ  -  начало  ХХI  века,  для  учащихся  11  класса
общеобразовательных учреждений составлена на основании примерной программы по истории полного
среднего  образовании.  Она  составлена  как  интегрированный  курс  на  основе  требований  к
обязательному минимуму содержания исторического образования в основной школе и в соответствии с
объёмом времени,  которое  отводится  на  изучение  Истории России конца  ХIХ -  начала  ХХI  века  и
Всемирной истории ХХ века по базисному учебному плану. Общее количество часов, отведённое на
изучение курса, составляет 68 часов в году из расчёта 2 часа в неделю. 
Историческое  образование  на  старшей  ступени  способствует  формированию  систематизированных
знаний  об  историческом  прошлом,  обогащению  социального  опыта  учащихся  при  изучении  и
обсуждении  исторически  возникших  форм  человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет
развитие  способности  учащихся  к  пониманию  исторической  логики  общественных  процессов,
специфики  возникновения  и  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,
социальных  систем.  Тем  самым,  историческое  образование  приобретает  особую  роль  в  процессе
самоидентификации  подростка,  осознания  им  себя  как  представителя  исторически  сложившегося
гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества.  Обеспечивается  возможность
критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной
позиции  по  отношению  к  различным  явлениям  общественной  жизни,  осознанного  моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях
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Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  детей  со  средней  мотивацией  и  успеваемостью.
Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для детей со слабой
успеваемостью  предполагается  работа  по  обучению  пересказа  параграфа,  усвоению  элементарных
исторических  терминов  и  понятий.  Для  детей  с  повышенной  мотивацией  предполагается
дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой.
В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели изучения истории в 10-
11 классах:

Цели курса:
1. способствовать  осуществлению гражданско-патриотического,  нравственного  воспитания  учащихся
как важнейшей задачи обучения в школе;
2. углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках первого концентра
исторического образования в основной школе,  за  счет проблемности содержания курса,  расширения
понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, явлений, раскрытия многомерности
исторического процесса;
3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных,
политических, коммуникативных компетенций.
Достижение  поставленных  целей  происходит  через  реализацию  следующих  образовательных  и
воспитательных задач:
Основными образовательными задачами курса являются:
1. формирование исторического мышления учащихся;
2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом;
3. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы;
4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат
исторических событий;
5. расширение и обобщение знаний по истории;
6. изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию событий в мире,
анализ конкретных событий и их влияния на историю;
7. рассмотрение истории как многофакторного процесса.
В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:
1. формирование правовой культуры школьников;
2. формирование  представлений  об  общечеловеческих  ценностях  и  уважение  этих  достижений,
(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);
3. развитие  познавательных  способностей  учащихся  (видеть  красоту  в  культуре,  архитектуре),
воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;
4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории.
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: тесты,
контрольные и самостоятельные работы. 
Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классах должны знать/уметь
- факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса;
-особенности  исторического,  социологического,  политологического,  культурологического  анализа
событий, явлений, процессов прошлого;
- взаимосвязь и особенности истории мира, России, татарского народа;
- периодизацию всемирной истории и отечественной;
- современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной, отечественной и татарской истории;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Должны уметь
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации;
-  систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих  представлений  об
общих закономерностях всемирно – исторического процесса;
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема);
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;
-  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формировать  собственную  позицию  по
обсуждаемым вопросам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:



- для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;
-  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой  извне
социальной информации;
-  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  сложившимися  формами
социального поведения;
-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной.

Основное содержание
10 класс

История как наука.  История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория,
теория модернизации.

Всеобщая история
Древнейшая история человечества. Современные научные концепции происхождения человека и

общества. Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной
эпохи. Расселение  древнейшего  человечества. Формирование  рас  и  языковых  семей. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

 Цивилизации  Древнего  мира  и  Средневековья.  Архаичные  цивилизации.  Особенности
материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая
картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.

Цивилизации  Древнего  Востока.  Формирование  индо-буддийской  и  китайско-конфуцианской
цивилизаций.  Социальные  нормы  и  духовные  ценности  в  древнеиндийском  и  древнекитайском
обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная
структура.  Демократия  и  тирания.  Римская  республика  и  империя.  Римское  право. Мифологическая
картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие
Древней  Греции  и  Рима.  Становление  иудео-христианской  духовной  традиции,  ее  религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения
человека  в  исламском  обществе.  Социокультурные  особенности  арабского  и  тюркского
общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

Христианская  средневековая  цивилизация  в  Европе.  Складывание  западноевропейского  и
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние
Византии. Особенности  социальной этики,  отношения  к  труду  и  собственности,  правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.
Феодализм  как  система  социальной  организации  и  властных  отношений. Образование
централизованных  государств. Роль  церкви  в  европейском  обществе. Культурное  и  философское
наследие европейского Средневековья.

Традиционное  (аграрное)  общество  на  Западе  и  Востоке:  особенности  социальной  структуры,
экономической  жизни,  политических  отношений.  Динамика  развития  европейской  средневековой
цивилизации. Социально-политический,  религиозный,  демографический  кризис  европейского
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода
от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование
нового пространственного восприятия мира.

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных  ориентирах  и  социальных  нормах  в  эпоху  Возрождения  и  Реформации.  Становление
протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского
общества.

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму  –  эволюция  европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции
XVII-XIX  вв.  Идеология  Просвещения. Конституционализм.  Становление  гражданского
общества. Возникновение  идеологических  доктрин  либерализма,  консерватизма,  социализма,



анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-
политическую жизнь в странах Европы.

Технический прогресс  в  Новое  время.  Развитие капиталистических  отношений.  Промышленный
переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики.
Классовая социальная структура общества в XIX в.  Буржуа и пролетарии.  Эволюция традиционных
социальных  групп  в  индустриальном  обществе. «Эшелоны»  модернизации  как  различные  модели
перехода от традиционного к индустриальному обществу.

Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Формирование  классической  научной
картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.

Эволюция  системы  международных  отношений  в  конце  XV  –  середине  XIX  вв.  Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени.
Колониальный раздел мира.  Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.

История России
История России – часть всемирной истории.  Особенности становления и развития российской

цивилизации. Роль  и  место  России  в  мировом  развитии:  история  и  современность.  Источники  по
истории Отечества.

Народы и древнейшие государства на территории России.  Природно-климатические факторы и
особенности  освоения  территории  Восточной  Европы  и  Севера  Евразии.  Стоянки  каменного  века.
Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Скотоводы  и  земледельцы.  Появление
металлических орудий и их влияние на первобытное общество.

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян
среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские,
тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли
племенных вождей, имущественное расслоение.

Русь  в  IX  –  начале  XII  вв.  Происхождение  государственности  у  восточных  славян.  «Повесть
временных  лет». Возникновение  Древнерусского  государства.  Новгород.  Происхождение  слова
«Русь». Начало  династии  Рюриковичей.  Дань  и  подданство.  Князья  и  их  дружины.  Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг  в греки».  Походы на Византию. Принятие христианства.  Развитие
норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.

Христианская  культура  и  языческие  традиции  Руси. Контакты  с  культурами  Запада  и
Востока. Влияние  Византии.  Монастырское  строительство. Культура  Древней  Руси  как  один  из
факторов образования древнерусской народности.

Русские  земли  и  княжества  в  XII  –  середине  XV  вв.  Причины  распада  Древнерусского
государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие
земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея
единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.

Образование  Монгольского  государства. Нашествие  на  Русь. Включение  русских  земель  в
монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль
монгольского  завоевания  в  истории  Руси. Экспансия  с  Запада.  Борьба  с  крестоносной
агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Начало возрождения Руси.  Внутренние миграции населения.  Восстановление экономики русских
земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.

Борьба  за  политическую  гегемонию  в  Северо-Восточной  Руси. Политические,  социальные,
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения
русских  земель. Взаимосвязь  процессов  объединения  русских  земель  и  борьбы  против  ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений. Начало  распада  Золотой
Орды.  Образование  Казанского,  Крымского,  Астраханского  ханств.  Закрепление  католичества  как
государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних
факторов  на  развитие  русской  культуры.  Формирование  русского,  украинского  и  белорусского
народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  Завершение объединения русских
земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного
государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и
формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в
государственном строительстве. «Москва – третий Рим».



Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии
самодержавия. Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов  сословно-представительной  монархии.
Развитие  поместной  системы.  Установление  крепостного  права.  Опричнина.  Учреждение
патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского
государства.

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение
социально-экономических  противоречий.  Борьба  против  агрессии  Речи  Посполитой  и
Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории
Российского  государства  в  XVII  в.Вхождение  Левобережной  Украины  в  состав  России.  Освоение
Сибири. Участие России в войнах в XVII в.

Юридическое  оформление  крепостного права.  Новые явления  в  экономике:  начало  складывания
всероссийского  рынка,  образование  мануфактур.  Развитие  новых  торговых  центров.  Социальные
движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских
элементов  в  русской  культуре.  Новые  формы  зодчества.  Расцвет  русской  живописи  и  декоративно-
прикладного  искусства.  Начало  книгопечатания  и  распространение  грамотности.  Зарождение
публицистики.  Славяно-греко-латинская академия.  «Домострой»:  патриархальные традиции в быте и
нравах. Крестьянский и городской быт.

Особенности  русской  традиционной  (средневековой)  культуры.  Формирование  национального
самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса
модернизации в России.

Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание
заводской  промышленности.  Политика  протекционизма.  Новая  система  государственной  власти  и
управления. Провозглашение  империи. Превращение  дворянства  в  господствующее
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение
прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного
строя.

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного
управления. Рост  оппозиционных  настроений  в  обществе. Движение  декабристов.  Оформление
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.

Особенности  экономического  развития  России  в  XVIII  –  первой  половине  XIX  в.  Развитие
капиталистических  отношений.  Начало  промышленного  переворота.  Формирование  единого
внутреннего  рынка.  Изменение  социальной  структуры  российского  общества.  Сохранение
крепостничества в условиях развертывания модернизации.

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика.
Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в
антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн.  Отечественная война
1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины
XIX  вв.  Особенности  русского  Просвещения.  Научно-техническая  мысль  и  научные  экспедиции.
Основание  Академии  наук  и  Московского  университета.  Ученые  общества.  Создание  системы
народного  образования. Формирование  русского  литературного  языка. Развитие  музыкально-
театрального искусства.  Новаторство  и  преемственность  художественных  стилей  в  изобразительном
искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.

Россия  во  второй  половине  XIX   в.  Отмена  крепостного  права.  Реформы  1860-х  –  1870-х
гг. Самодержавие  и  сословный  строй  в  условиях  модернизационных  процессов.  Выступления
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.

Духовная  жизнь  российского  общества  на  рубеже  веков  XIX-XX  веков.  Развитие  системы
образования.  Научные  достижения  российских  ученых.  Возрождение  национальных  традиций  в
искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Содержание дисциплины
11 класс

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. 
Научно-технический  прогресс  и  достижения  индустрии  в  начале  20  века.  Достижения  научной  и
технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного,
конвейерного  производства.  Концентрация  производства  и  централизация  капитала,  образование



монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации.
Рабочее  и  социал-демократическое  движение.  Россия  противоречия  незавершенной  модернизации.
Реформы Витте.  Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-
японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы
и их  итоги.  Россия  накануне  Первой  мировой.  Первая  мировая  война.  Обострение  противоречий  в
воюющих державах.
Основные  понятия :  протекторат,  модернизация,  индустриальное  общество,  политическая  система,
гражданское общество, Порт- Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент,
конституционная  монархия,  отруб,  хутор,  артель,  кооперация,  ренессанс,  декаденс,  импрессионизм,
модерн,  символизм,  Антанта,  Тройственный союз,  Брусиловский прорыв,  «тайная дипломатия»,  «14
пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций.
II.  Великая  российская  революция  и  гражданская  война.  Февральская   революция  1917  года  в
России.  Особенности  политики   Временного  правительства.  Двоевластие  и  причины  углубления
общественно-политического  кризиса.  Особенности  стратегии  и  тактики  партии  большевиков.  Роль
В.И.Ленина  в  ее  деятельности.  Захват  власти  большевиками.  Разгон  Учредительного  собрания  и
Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России.
Основные  понятия:  альтернатива,  амнистия,  коалиционное  правительство,  декрет,  ВЦИК,  СНК,
сепаратный  мир,  национализация,  аннулирование,  интервенция,  гражданская  война,  анархисты,
эскалация,  военный  коммунизм,  продразверстка,  красный  террор,  демократическая  контрреволюция,
денационализация.
III.  СССР  и  мир  в  1920-1930гг. Государства  демократии-  США,  Англия  и  Франция.  Последствия
Первой мировой войны для стран Запада.  США: от процветания к кризису. Меры государственного
регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции.
Фашизм  в  Италии  и  Германии,  милитаристское  государство  Япония.  Советское  общество  в  1920-е
гг.Переход от  политики «Военного коммунизма»  к  НЭПу. Создание   СССР. Борьба за  власть  в  20-е
гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности.
Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе.
Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-
германские отношения накануне Второй мировой войны
Основные понятия :НЭП, продовольственный налог, концессия, рентабельный, «Командные высоты»,
федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция,   Рапалльский договор, «мирное
сосуществование»,  номенклатура,  тоталитаризм,  репрессии,  культ  личности,  оппозиция,  Мировой
экономический  кризис,  коллективизация,  индустриализация,  система  коллективной  безопасности,
фашизм,  Лига  Наций,  политика  умиротворения,  анафема,  атеизм,  конструктивизм,  идеология,
социалистический реализм, «культурная революция», геополитические интересы.
IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Начало Второй мировой войны. Политика
СССР в 1939-1940 гг.
СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое значение.
Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе
Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия Союзников. Партизанское движение в
СССР. Освобождение  Европы.  Война  на  Тихом океане  и  роль  СССР в  победе  над  Японией.  Итоги
Второй мировой войны. Значение создания ООН.
Основные понятия: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг,
ГКО,  «Тайфун»,  демилитаризация,  «Багратион»,  «Уран»,  «Цитадель»,  плацдарм,  эвакуация,
антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд- лизе, Тройственный пакт.
V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые   послевоенные десятилетия. Политика СССР в Восточной
Европе и причины   «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы.
Создание  системы  союзов  и  конфликты  в  Азии.  Советский  союз   в  первые  послевоенные  годы:
восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР
после  смерти  Сталина.  20   съезд  КПСС  и  начало  «Оттепели».СССР  в  1950-1960  гг.Хозяйственные
эксперименты  и  кризис  сельскохозяйственного  производства.  Реформы  системы  управления  и
отстранение  Хрущева  от  власти.  Советский  союз  и  крушение  колониальной  системы.   Карибский
кризис. Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной экономики
в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х гг. в США.
Основные понятия:   репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ,
космополитизм,  карибский  кризис,  мирное  сосуществование,  мораторий,  «холодная  война»,
десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ,
НАТО.



VI.  СССР  в  1965-1991  гг.  СССР  от  реформ   к  «застою».  Мир  во  второй  половине  XX
века. Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР и
США.  Развитие  процесса  разрядки  напряженности  в  Европе.  Обострение  советско-американских
отношений  в начале 1980 гг.
Перестройка  и  новое  политическое  мышление.  СССР  и  страны  Восточной  Европы.  Особенности
демократических  революций  в  восточноевропейских  странах.  Обострение  национальных  проблем  в
СССР. Распад СССР.
 Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки: проблемы
модернизации.  Латинская  Америка:  от  авторитаризма  к  демократии.  Россия  и  международные
отношения начала 21 века.
Основные  понятия: коррупция,  «теневая  экономика»,  диссидент,  экстенсивная  экономика,  пражская
весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, инфляция, приватизация,
консенсус,  плюрализм,  разделение  властей,  «гласность»,  ускорение,  «новое  мышление»,  биполярная
система  международных  отношений.  Солдатский  билль  о  правах,  закон  Вагнера  и  Тафта-  Хартли,
шпиономания, импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема,
«железная леди», ФРГ, бундестаг, бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, «обновление социализма»,
«железный  занавес»,  «шоковая  терапия»,  СНГ, национал-  реформизм,  военная  хунта,  ЮЗА,  «белая
революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины.
VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.
 Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие
Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв.
Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 века.
Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и
российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском обществе. Искусство и
литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и искусство демократической России.
Основные понятия:  приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный
коридор,  конвертируемая  валюта,  федеральное  собрание,  спикер,  референдум,  фракция,  электорат,
судебная инстанция, сепаратизм, терроризм.

Критерии оценивания:
«Пять» -  материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не

требуется  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на  теоретические  знания,  доказательны;
применяются умения,  необходимые для ответа;  речь  хорошая.  Такая  же оценка ставится  за  краткий
точный ответ  на  особенно  сложные  вопросы  или за  подробное  исправление  и  дополнение  другого
ученика;

 «Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение,
недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные
неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 

«Три» -  в  усвоении  материала  имеются  существенные  пробелы,  изложение  недостаточно
самостоятельное,  не  систематизированное,  содержит существенные ошибки; в том числе в  выводах,
аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; 

«Два» - главное содержание не раскрыто.
Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели

технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции,
самозащиты,  самовоспитания,  необходимые  для  становления  самобытного  личностного   образа   и
диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

 Ожидаемые результаты:
 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности

учащихся.
  Ориентация  на  формирование  учебной  деятельности  школьников,  а   не  передачу  учебной

информации.
  Ориентация  на  развитие  внутренних  мотивов  учения,  стимулирование  и  становление

собственного (личностного) смысла учения.
 Организация  развивающего  пространства,  ориентация  на  развитие  познавательных

(интеллектуальных) способностей.
 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе.
Формы и методы, технологии обучения:
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
работа с историческими источниками;



 критическое  осмысление  исторической  информации,  поступающей  из  разных  источников,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач;
 анализ событий прошлого;
 аргументированную  защиту  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через  участие  в

дискуссиях, диспутах, написание творческих работ, эссе. Урок – основная форма организации обучения.
Исходя из дидактических целей, можно выделить следующие типы уроков: 
 вводный, 
 изучение нового материала, 
 обобщающий, 
 повторительно-обобщающий. 

Виды урока с учётом характера деятельности учителя и учащихся: 
 урок-лекция, 
 урок объяснительный, 
 проблемный,  повторительно-обобщающий,
 использования ИКТ
         Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения.
На уроках истории используются разнообразные формы и методы проверки и оценивания результатов

обучения. При проведении текущего контроля  используются методы: устный опрос, работа у доски,
исторический диктант, самостоятельная работа, во время тематического контроля – автоматизированное
тестирование,  самостоятельная  работа,  зачёт;  итоговый  контроль  проводится  с  использованием
автоматизированного  или  письменного  тестирования,  написания  творческих  работ.  Для  проведения
тестирования учитель использует репетиторы для подготовки учащихся к ЕГЭ.

Используемые УМК:
 Программа курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца

XIX в.» для 10 класса. – М.: Русское слово, 2005.
 Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. Учебник

для 10 класса. – М.: Русское слово, 2009.
 Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса «История России с древнейших

времен до конца XIX в.» для 10 класса. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2002
 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для

10 класса. – М.: Русское слово, 2006
 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX вв. Учебник для 10 класса. – М.: Русское

слово, 2006
 Загладин Н.  В.,  Петров  Ю. А.  «История -  конец ХIХ – начало ХХI века»,  11 класс.  базовый

уровень, М., «Русское слово», 2014 г. 448 с. – Инновационная школа.
 История мировой культуры [Текст] : справочник школьника. – М., 1996.
 Сто великих битв [Текст]. – М. : Вече, 2001.
 Сто великих картин [Текст]. – М. : Вече, 2001.
 1000 вопросов и ответов по истории [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Алексашкиной.

– М. : АСТ, 1996.
 Электронное пособие. Всеобщая история. 
 Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг.
 Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России.
 Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России.
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Аннотация к рабочей программе «История» (углубленный уровень) 

для гуманитарного профиля (10-11 классы) 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 (ред. от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования».  

В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного предмета «История» 

с концентрической системы обучения в линейно-хронологическую образовательный процесс в 10-11 

классах (ФГОС СОО) строиться исходя из следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. приказов Мини-

стерства образованияи науки Российской Федерации от 03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 

29.12.2016 № 1677); 

7.  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углубленный уровень) для 10-11 клас-

сов  разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СШ №149 с учетом включенной в ее структуру примерной про-

граммы среднего  общего образования на углубленном  уровне по истории. 

Предмет "История" на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание "Исто-

рии" на базовом уровне (10 класс), а также повторительно-обобщающий курс "История России до 

1914 года" (11 класс), направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испыта-

ниям в вузы 

В состав УМК входят учебники «Всеобщая история. Новейшая история.10 класс» / Л.С. Бело-

усов, В.П.Смирнов, М.С.Майер; а также «История России 10 класс»  (в 3-х частях)/М. М.  Горинов, 

А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, которые включены в Федеральный перечень учебников. В 11 классе 

изучается обобщительно-повторяющий курс истории с древности до 1914 г. При такой схеме учащи-

еся в 11 классе повторяют материал, изученный в 6-9 классах школы.  

По учебному плану МАОУ СШ №149 на 2020-2021учебный год на изучение истории в гума-

нитарном классе  отводится 4 часа в неделю. По календарному учебному графику продолжитель-
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ность учебного года для учащихся 10 и 11-х классов составляет 34 недель. Программа рассчитана на 

272 часов (Гуманитарный профиль) по 4 часа в неделю. 136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе. 

40% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, позво-

ляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной ин-

формации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

• критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражаю-

щей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе соб-

ственных заключений и оценочных суждений; 

• анализ явлений и событий; 

• участие в дискуссиях, диспутах, дебатах, отстаивание и аргументацию своей позиции, оп-

понирование иному мнению; 

• осуществление учебно-исследовательских работ, разработку индивидуальных и группо-

вых ученических проектов; 

• подготовку рефератов, презентаций; 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при 

этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы 

учителей. 

Главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающе-

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

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

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

зиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного об-

раза России. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета "История" 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в миро-

вой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана-

лизировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды кон-

троля: тесты, проверочные, творческие и самостоятельные работы.  

Планируемые результаты  

Выпускник научится: 

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, ха-

рактеризовать основные этапы    отечественной и всеобщей истории ХХ—начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и из-

менениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

•анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и худо-

жественных памятников новейшей эпохи; 

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

личного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые со-

бытия эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе; 



•раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития Рос-

сии и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

•объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

•сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новей-

шую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

•применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

•осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др. 

В условиях реализации системно-деятельностного подхода обучения необходимо выстраивать 

учебный процесс как систему учебно-познавательных и учебно-практических задач. Успешное вы-

полнение этих задач потребует от учащихся овладения системой учебных действий: универсальных, 

личностных, предметных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. При этом предметные 

результаты также отражают выполнение школьником требований к освоению исторического содер-

жания — понимать, знать, уметь и применять.                                                                                                                                                                          

Планируемые результаты. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классах 

должны знать/уметь: 

Личностные 

•осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина сво-

ей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

•понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

•уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толе-

рантность; 

•способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

•понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; 

•готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

Метапредметные 

•организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познава-

тельного инструментария изучаемых областей знаний; 

•планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

•работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

•осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

•использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учрежде-

ния, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Ин-

тернете под руководством педагога; 

•использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

•определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и кри-

терии для классификации и обобщения; 

•логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 



•владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

•представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

•использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

•планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

•выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполне-

ния задания; 

•организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе; 

•определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

•оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

•отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических со-

бытий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

•владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

•применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

•применять различные методы исторического анализа; 

•самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, яв-

лений; 

•осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 

для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

•осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

•критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобра-

зительных источников; 

•конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

•применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

•определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и лич-

ностям прошлого; 

•различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

•конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной практи-

ке, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

 

Содержание учебного предмета  «История»   (10 класс). 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. "Им-

периализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и ми-

литаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступ-

ление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. "Бег к морю". Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом 

и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сер-

бии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Вой-

на в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Ру-



мынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны Рос-

сии. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Чет-

верного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истоще-

ние. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: незави-

симость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антико-

лониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская совет-

ская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская систе-

ма. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Ва-

шингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Формирование 

новых военно-политических блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифист-

ское движение.  

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалисти-

ческих партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и 

идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Фашистский 

режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски "индийской 

национальной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тотали-

тарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей". 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика "Народного 

фронта". Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в Испании. Франкистский мятеж и фа-

шистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика "невмешательства". Со-

ветская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Ис-

панской республики. 

Политика "умиротворения" агрессора 

Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и совет-

ско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

Развитие культуры в первой трети XX в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Тота-

литаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 



Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блиц-

криг. "Странная война", "линия Мажино". Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Бело-

руссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимо-

сти стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных гос-

ударств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение ре-

жима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильствен-

ные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупирован-

ных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Слова-

кии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 
Начало "холодной войны" 

Причины "холодной войны". План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. "Народная демократия" и установление коммунистических режи-

мов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. "Охота на ведьм" в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление меж-

дународной напряженности после смерти  И. Сталина. Нормализация советско-югославских от-

ношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искус-

ственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. "Доктрина Эйзенхауэра". Визит Н. Хру-

щева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960 - 1961 гг. Д. Кеннеди. Берлин-

ский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40 - 70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные 

и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

"Разрядка" 

Причины "разрядки". Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике "холодной войны". 

Западная Европа и Северная Америка в 50 - 80-е годы XX века 



"Общество потребления". Возникновение Европейского экономического сообщества. Герман-

ское "экономическое чудо". Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. "Скандинавская модель" общественно-политического и социально-экономического 

развития. 

Проблема прав человека. "Бурные шестидесятые". Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое дви-

жение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

"Реальный социализм". Волнения в ГДР в 1953 г. XX съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. "Пражская весна" 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. "Культурная революция". Рыноч-

ные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Кам-

бодже. 

Перестройка в СССР и "новое мышление". Экономические и политические последствия ре-

форм в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского догово-

ра, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических пре-

образований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрес-

сия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950 - 1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX века. Аграрные реформы и импортза-

мещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Амери-

ке. "Аргентинский парадокс". Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Дикта-

туры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Амери-

ке. 

Страны Азии и Африки в 1940 - 1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропи-

ческой и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Аф-

рики. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфлик-

ты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Восто-

ке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис 

в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронта-

ция между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце XX в. Индоне-

зия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Ку-

рильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. "Тихоокеанские драконы". 

Современный мир 

Глобализация конца XX - начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономиче-

ские кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Ти-

хоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модерни-

зационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический 

и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. "Цветные рево-

люции". "Арабская весна" и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в совре-

менном мире. 

 

                                                                    История России 

Россия в годы "великих потрясений". 1914 - 1921 
Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 



фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Люд-

ские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организа-

ций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономиче-

ского кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчая-

нию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восста-

ние в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

"пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизи-

рующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, пери-

ферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного прави-

тельства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". православная церковь. Всероссий-

ский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временно-

го правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками ("октябрьская 

революция"). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые ме-

роприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общена-

циональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотноше-

ния. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и "белые" реквизиции. Политика "военного 

коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. "Главкизм". Разработка плана ГО-

ЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсе-

ров. Террор "красный" и "белый" и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Сове-

тов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 



Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фак-

тор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирова-

ние Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма" 

"Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвеще-

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. "Окна са-

тиры РОСТА". План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Изда-

ние "Народной библиотеки". Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропа-

ганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное за-

крепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные про-

мыслы как средство выживания. Голод, "черный рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы револю-

ции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 
СССР в годы нэпа. 1921 - 1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситу-

ация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьян-

ские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ боль-

шевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике (нэп). Использова-

ние рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пяти-

летних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) 

на производстве. Учреждение в СССР звания "Герой Труда" (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистиче-

ского Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика "ко-

ренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников 

и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в со-

здании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная полити-

ка большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Со-

циальные "лифты". Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработи-

цы. Положение бывших представителей "эксплуататорских классов". Лишенцы. Деревенский соци-

ум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 
"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. Фор-

сированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инже-

нерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной тор-

говли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. "Раскулачивание". Сопротивление крестьян. Ста-

новление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение "культа личности" Сталина. Малые "культы" 



представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание "Краткого курса истории ВКП(б)" и усиление идеологического контроля над об-

ществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 - 1938 гг. "Нацио-

нальные операции" НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характе-

ристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в осво-

ении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Про-

паганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. Повседневная жизнь и об-

щественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним 

в обществе. "Коммунистическое чванство". Падение трудовой дисциплины. Разрушение традицион-

ной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступ-

ление на религию. "Союз воинствующих безбожников". Обновленческое движение в церкви. Поло-

жение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструк-

тивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в нацио-

нальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание "нового человека". Пропаганда коллективист-

ских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузи-

азм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея "челюскинцев". Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней шко-

ле. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как ху-

дожественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование нацио-

нальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очере-

ди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

"традиционным ценностям" в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материн-

ство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую рево-

люцию к концепции "построения социализма в одной стране". Деятельность Коминтерна как ин-

струмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Совет-

ские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и осво-

ения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение дого-

вора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. "Зимняя война" с Финляндией. Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 - 1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

- осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обо-

роны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор вра-



гу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

"молниеносной войны". 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка экономи-

ки на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисци-

плины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план Ост". 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Эт-

нические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военноплен-

ных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграб-

ление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение со-

ветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". Окружение неприя-

тельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окру-

женных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталингра-

дом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобожде-

ние Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленин-

града. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных го-

родах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с вра-

гом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских во-

еннопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. По-

вседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производ-

стве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня "Священная война" - 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творче-

ство и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк "Нор-

мандия-Неман", а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Заверше-

ние освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран анти-

гитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 - 

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского "Атомного проек-

та". Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных 

народов". Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коа-

лиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, де-

мократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 



Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобож-

дение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки "холодной вой-

ны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу ан-

тигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг.  

"Поздний сталинизм" (1945 - 1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Раз-

руха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей "пропавших без вести" фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демили-

таризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление инду-

стриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры 

и значение для экономики. Советский "атомный проект", его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государствен-

ная и коммерческая торговля. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперниче-

ство в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

"Ленинградское дело". Борьба с "космополитизмом". "Дело врачей". Дело Еврейского антифашист-

ского комитета. Т.Д. Лысенко и "лысенковщина". Сохранение на период восстановления разрушен-

ного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные реги-

оны: проблемы взаимоотношений. Положение в "старых" и "новых" республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало "холодной войны". "Доктрина Трумэна" 

и "План Маршалла". Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Ев-

ропы. Взаимоотношения со странами "народной демократии". Создание Совета экономической взаи-

мопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

"Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в со-

ветском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступ-

ления "оттепели" в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение "культа личности" Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Ча-

стичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало ре-

абилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвраще-

ние депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. "Антипартийная группа". Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. "Ше-

стидесятники". Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса". Всемирный фе-

стиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и междуна-

родного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Ле-

гитимация моды и попытки создания "советской моды". Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". Хрущев и интеллигенция. Антирелигиоз-

ные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и "тамиздат". 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать 

Америку". Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой систе-

мы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 



сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интелли-

генции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового челове-

ка". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к "государству благосостояния": мировой тренд и специ-

фика советского "социального государства". Общественные фонды потребления. Пенсионная рефор-

ма. Массовое жилищное строительство. "Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфрон-

тации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Междуна-

родные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в "третьем мире". Конец "оттепели". Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. Наш край в 

1953 - 1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеоло-

гических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. "Косыгинская реформа". Конституция СССР 1977 г. Концепция "раз-

витого социализма". Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения 

и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой эконо-

мики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсив-

ной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли 

ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические прио-

ритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедле-

ние научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

"Лунная гонка" с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема "неперспективных де-

ревень". Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социаль-

ное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты 

и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. "Несуны". Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые пра-

возащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Воз-

растание международной напряженности. "Холодная война" и мировые конфликты. "Доктрина 

Брежнева". "Пражская весна" и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика "разрядки". Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хель-

синки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964 

- 1985 гг. 

Политика "перестройки". Распад СССР (1985 - 1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречи-

вые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммер-

ческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюра-

лизм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция социализма "с человеческим лицом". Вторая волна десталиниза-

ции. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Нефор-



мальные политические объединения. "Новое мышление" Горбачева. Отказ от идеологической кон-

фронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих цен-

ностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение "холодной войны". Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган государственной власти. Первый 

съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной де-

путатской группы. Демократы "первой волны", их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап "перестройки": 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Ком-

мунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ель-

цин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ель-

цин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение 

в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль "войны законов" (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном сувере-

нитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План "автономизации" - предоставления 

автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР и введении поста пре-

зидента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государ-

ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной систе-

мы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение госу-

дарственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на по-

требительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной эко-

номики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерно-

го оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и "перестройка" в 

общественном сознании. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992 - 2012 гг. 
Становление новой России (1992 - 1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. "Черный" рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан пер-

выми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992 - 1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по "делу КПСС". Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституци-

онным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. "Нулевой вариант". Позиция 

регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. 



в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских собы-

тий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликви-

дация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции Рос-

сии 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федератив-

ного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992 - 1993 гг. Обострение межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных со-

глашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотноше-

ния Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление кон-

ституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилиза-

ции экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоно-

сители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение круп-

ного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увели-

чение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вы-

вод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологиче-

ских исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования граждан-

ского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляриза-

ция общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. "Новые рус-

ские" и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязыч-

ного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным госу-

дарством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-

2 (1993). Присоединение России к "большой семерке". Усиление антизападных настроений как ре-

зультат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском простран-

стве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и плат-

формы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

"Семибанкирщина". "Олигархический" капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепара-

тизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыноч-

ная экономика и монополии. Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура эко-

номики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI в. Новый об-

лик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Заня-

тость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государ-

ственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статисти-

ка. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные про-

граммы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощре-

нию рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов раз-



ных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-

стве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. По-

степенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современ-

ная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в междуна-

родной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнер-

ские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Со-

вет Европы. Деятельность "большой двадцатки". Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное 

и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как "четвертой власти". Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа науч-

ного труда. "Утечка мозгов" за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребован-

ность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для ре-

лигиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, кино-

искусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш 

край в 2000 - 2012 гг. 

Содержание учебного предмета «История»  (11 класс) 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской ис-

тории. Архивы - хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и об-

щества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разде-

ление на три ветви - восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хо-

зяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Форми-

рование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование террито-

рии государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свобод-

ное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, спе-

цифика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X - начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы вла-

сти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерус-

ское право: "Русская Правда", церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные от-

ношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Рус-

ская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Про-

свещение. Литература. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 



земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. "Слово о полку Игоре-

ве". Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в со-

ставе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Ку-

ликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православ-

ная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Ле-

тописание. "Слово о погибели Русской земли". "Задонщина". Жития. Архитектура и живопись. Фео-

фан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в рус-

ских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Москов-

ского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии 

и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и не-

стяжатели. "Москва - Третий Рим". Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI - XVII веках: от Великого княжества к Царству 
Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значе-

ние. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о 

характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Ка-

занского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и послед-

ствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закре-

пощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. 

Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). "Домострой": патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рю-

риковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление кре-

постного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Раз-

витие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотовар-

ного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 



Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Ре-

гентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободитель-

ная война 1648 - 1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй по-

ловине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расшире-

ние культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепро-

ходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. "Дивное узорочье" в зодчестве XVII в. Мос-

ковское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразо-

вания Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Рефор-

мы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реоргани-

зация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная рефор-

ма. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция ре-

формам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петров-

скую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и 

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

После Петра Великого: эпоха "дворцовых переворотов" 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, по-

следствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725 - 1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансо-

вая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725 - 1762 гг. Россия в 

Семилетней войне 1756 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уло-

женная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предприниматель-

ство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводитель-

ством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золо-

той век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и 

мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разде-

лах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мел-

копоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Рос-

сийской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М.В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического обще-

ства. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаков-

ский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX - начале XX века 
Российская империя в первой половине XIX в. 



Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Импера-

тор Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его послед-

ствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бо-

родинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Оте-

чественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813 - 1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813 - 1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 - 1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые органи-

зации, их участники. Южное общество; "Русская правда" П.И. Пестеля. Северное общество; Консти-

туция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III От-

деление. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830 - 1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного перево-

рота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830 - 1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и 

К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Каве-

лин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный во-

прос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853 - 1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Ан-

тарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. Нацио-

нальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирова-

ние русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведе-

ния. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость 

и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской ре-

формы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы 

в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860 - 1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отме-

ны крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и от-

расли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его по-

следствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения Рос-

сии. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, 

тактика. "Хождение в народ". Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. 



"Освобождение труда". Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х - 1890-е гг. Кризис самодержавия на ру-

беже 70 - 80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Алек-

сандра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управле-

ния, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за лик-

видацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг.; роль России в осво-

бождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

"Союз трех императоров". Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в ми-

ровую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. До-

стоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, "Могучая кучка"). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX - XX вв. Политика 

модернизации "сверху". С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. Ино-

странный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала XX в. Аграрный 

вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воз-

зрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и 

общество.  

Русско-японская война 1904 - 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. 

Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. "Полицейский социализм". 

Первая российская революция (1905 - 1907 гг.): причины, характер, участники, основные со-

бытия. "Кровавое воскресенье". Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссий-

ская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская дея-

тельность в 1906 - 1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меропри-

ятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912 - 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская фи-

лософия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, "Мир искусства", авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнитель-

ское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. "Русские сезоны" С.П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. - составная часть миро-

вой культуры. 

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал 

2. http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

3.  http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МО РФ 

4. http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов 

http://www.school.edu.ru/
http://www.еgе.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


5. http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение» 

6. http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение»  

7. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим обще-

ственных наукам 

8. http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

9.  http://www.historic.ru/books/index.shtml  - историческая библиотека 

10.  http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  - коллекция исторических документов 

11. http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

12. www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

13. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

14. http://museum.ru   Портал «Музеи России».  

15. http://www.edic.ru -Большой энциклопедический и исторический словарь он-лайн 

16. http://www.wikiznanie.ru -гипертекстовая электронная энциклопедия "Викизнание" 

17. http://www.megabook.ru - мегаэнциклопедии портала "Кирилл и Мефодий" 

18. http://www.1941-1945.ru - «Великая Отечественная война: краткое описание, биографии 

полководцев».  

19. http://www.hronos.km.ru -"Хронос - всемирная история в Интернете" 

20. http://cde.osu.ru/ori/info/ -Образовательные ресурсы Интернета «История.  

 

http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historia.ru/
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.vciom.ru/
http://www.http/www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.1941-1945.ru/
http://www.hronos.km.ru/
http://cde.osu.ru/ori/info/

	Результаты
	(УУД)
	Уровень обучения (по годам обучения)
	5 класс
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	10 класс
	Предметные
	Метапредметные
	Личностные
	- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
	-сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
	-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
	-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
	-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
	Результаты
	Уровень обучения (по годам обучения)
	5 класс
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	10 класс
	Ученик 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;
	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.
	локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
	использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
	анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;
	составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
	рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени;
	раскрывать характерные, существенные черты;
	сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события;
	давать оценку событиям и личностям
	объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); сопоставлять развитие России и других государств;
	локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
	использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
	анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;
	составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе
	объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); сопоставлять развитие России и других государств;
	локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
	использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
	анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;
	составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе
	локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
	использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
	анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;
	представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
	систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
	раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
	объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);
	сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
	давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXIв
	Ученик 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.
	используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России в Новое время;
	использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);
	сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
	применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д
	используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России в Новое время;
	использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 9 
	сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
	применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д
	используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие России в Новое время;
	использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 9 
	сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
	применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д
	используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
	применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
	осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.
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