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Рабочая программа предмета «История» для 6 класса (курс «История Средних веков» и «История 
России») составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), требованиями 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко
культурного стандарта, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ им. М.Н.Загоскина с. Рамзай.

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часов (при 34 неделях учебного года), в 6 
классе изучается курс «История средних веков» -  28 часов, курс «История России» - 40 часов.

1. Планируемые результаты изучения предмета.
1.1. Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий 
и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
• навыки осмысления социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 
руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;

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

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

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

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

1.2. Метапрсдметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;
■ работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 
достоверность (при помощи педагога);
• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 
под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• 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, 
выборочно);



• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 
участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения 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.

Предметные результаты изучения истории включают:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 
понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах 
важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 
древних государств, местах важнейших событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 
культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 
человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 
соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 
древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 
исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 
правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 
причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 
специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира 1 
Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 
Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 
гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 
источниках и их комментирование (при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 
опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
“ систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 
периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 
раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV начале XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 
России;



• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 
подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 
народов Евразии в изучаемый период.

2. Содержание Истории Средних веков

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян -  Кирилл и Мефодий.

Византия н арабский мир. Крестовые походы.
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Средневековое европейское общество.
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Образование двух ветвей христианства -  православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 
распространения.

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 
поведения.

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 
Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.

Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 
вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в 
X1V-XV вв.

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д’Арк.Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 
Чехии. Ян Гус. Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV -  XV вв. Борьба с агрессией 
Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд.

Культурное наследие Средневековья.
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве.

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе.

Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Страны Азии, Африки н Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Византии.



Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 
Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 
Походы Тимура (Тамерлана).

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 
хозяйственной жизни.

Содержание Истории России.
История России с древности до XV в.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I 
тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ 
жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
«Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX - начало XII в. Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 
Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 
Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.).
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. 
Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 
хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро
Суздальское, Галицко-Волынское княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время.
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 
развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского 
завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и 
живопись. Быт и нравы.
Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские 
завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 
Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 
побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 
развития нашей страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая полов. ХШ-середина XV в.). 
Русские земли во второй половине ХПП первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. 
Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 
Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в.Предпосылки 
образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига/Распад 
Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 
Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 
Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. 
Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся 
культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 
летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 
Московского Кремля. Андрей Рублев.



3. Тематическое планирование 
История Средних веков_____

№ Тема Кол-во
часов

1 Вводный урок. Живое Средневековье. 1
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4
2 Введение. Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII 

веках. Христианская церковь в раннее Средневековье.
1

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1.
4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX XI вв. 1
5 Англия в раннее Средневековье. 1
Тема 2. Византийская империя и славяне VI-XI вв. 2
6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 1
7 Культура Византии. Образование славянских государств. 1
Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2
8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1
9 Культура стран халифата. 1
Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2
10 Средневековая деревня и её обитатели. 1
11 В рыцарском замке. 1
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
12 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1
13 Торговля в средние века. Горожане и их образ жизни. 1
Тема 6. Католическая церковь в XI-XII1 веках. Крестовые походы. 2
14 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1
15 Крестовые походы. 1
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 5
16 Как происходило объединение Франции. 1
17 Что англичане называют началом своих свобод. 1
18 Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

в Англии.
1

19 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове.

1

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 
веках.

1

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 2
21 Гуситское движение в Чехии. 1
22 Завоевание турками-османамп Балканского полуострова. 1
Тема 9. Культу ра Западной Европы в Средние века. 4
23 Образование и философия. Средневековая литература. 1
24 Средневековое искусство. 1
25 Культура раннего Возрождения в Италии. 1
26 Научные изобретения и открытия. 1
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2
27 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1
28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1
Всего 28



История России с древности до XV в.
№ Тема Кол-во

часов
1 Введение. Наша Родина — Россия 1
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России. 1
3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 1
4 Образование первых государств. 1 .
5 Восточные славяне и их соседи. 1
6 История заселения территории родного края в древности. 1
Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 10
7 Первые известия о Руси. 1
8 Становление Древнерусского государства. 1
9 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1
10 Русское государство при Ярославе Мудром. 1
11 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1
12 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1
13 Место и роль Руси в Европе. 1
14 Культурное пространство Европы и культура Руси. 1
15 Повседневная жизнь населения. 1
16 Повторение «Русь в 9- первой половине 12 века». 1
Тема 3. Русь в середине XII — начале XIII в. 5
17 Политическая раздробленность на Руси. 1
18 Владимиро-Суздальское княжество. 1
19 Новгородская республика. 1
20 Южные и юго-западные русские княжества. 1
21 Повторение по теме. 1
Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10
22 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 1
23 Батыево нашествие на Русь. 1
24 Северо-западная Русь между Востоком и Западом. 1
25 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 1
26 Литовское государство и Русь. 1
27 Усиление Московского княжества. 1
28 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1
29 Развитие культуры в русских землях во второй половине 13-14 веков. 1
30 Родной край в истории и культуре Руси. 1
31 Повторение по теме. 1
Тема 5. Формирование единого Русского государства 8
32 Русские земли на карте Европы и мира в начале 15 века. 1
33 Московское княжество в первой половине 15 века. 1
34 Распад Золотой Орды и его последствия. 1
35 Московское государство и его соседи во второй половине 15 века. 1
36 Русская православная церковь в 15 -  начале 16 века. 1
37 Человек в Российском государстве второй половины 15 века. Л
38 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 1
39 Повторение по теме. 1
40 Резерв 1

Итого 40
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Рабочая программа предмета «История» (курс «История Нового времени» и «История России») для 
7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ им. М.Н.Загоскина с. Рамзай.

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 
предм'ета в 5-9 классах в общем объеме 340 часа (при 34 неделях учебного года), в 7 классе изучается 
курс «История Нового времени» -  28 часов, курс «История России» -  40 часов.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» и «История
России»

Предметные результаты. Ученик 7 класса научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Раннего Нового времени 

как исторической эпохи, 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, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Раннего Нового 
времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Раннее 
Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной истории Раннего Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной истории Раннего Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 
в Раннее 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 ключевых событий и процессов отечественной истории Раннего 
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 
события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Раннего Нового времени.
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в XVI-XVII вв;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в XVI-XVII вв, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в XVI-XVII вв при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав й 

свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов,толерантность.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;



— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы в т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;

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

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

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 
жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.

2. Содержание курса История нового времени.

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 
Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 
уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты.
Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ 
лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг 
Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 
Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 
географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. 
Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустри
ального и традиционного миров.

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XV1I вв. Абсолютизм в Европе
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество 
и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 
контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые 
культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 
Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 
республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 
Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 
биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. 
Наёмный труд. Рождение капитализма.

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда 
крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.

Тема 6. Повседневная жизнь
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и 

войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 
женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.

Тема 7. Великие гуманисты Европы



От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека 
во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии 
об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации 
по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 
Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои У. Шекспира. 
Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени.

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие - Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и 
Голландия XVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 
гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 
Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVI1 вв.
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его 
последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад 
Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 
природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники 
философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 
самосознание человека.

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом 

себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. 
Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - родина Реформации 
церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 
верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 
церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник.

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 
еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - 
Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.

Тема 13. Королевская власть п Реформация в Англии. Борьба за господство на море
Последствия Войны Алой и Белон розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 
Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской 
церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 
Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1.

Тема 14. Религиозные воины и укрепление абсолютной монархии во Франции
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 
католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как 
идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на J 
европейском континенте.

Содержание курса «История России XVI-XVII вв.».

Введение. Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 
абсолютизма.



Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 
государства.

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 
службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований.

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства.

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 
Войны с Крымским ханством. Ливонская война.

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий.

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 
Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 
Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества.

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 
России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 
первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 
холопы.

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под 
предводительством Степана Разина.

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 
Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Завершение присоединения Сибири.

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви.
Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Поэзия. 
Развитие образования и научных знаний. Русские географические открытия XVII в.

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.



29-30 Уроки 29—30. Россия в системе международных отношений 2
31 Урок 31. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России
1

32 Урок 32. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 
Никона и раскол

1

33 , Урок 33. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1
34 Урок 34. Культура народов России в XVII в. 1
35-36 Уроки 35—36. Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в.

2

37-38 Уроки 37—38. Повторительно- обобщающие уроки или контрольно
оценочные уроки по теме II (по усмотрению учителя)

2

39-40 Уроки 39—40. Резерв (по усмотрению учителя) 2
ИТОГО 40 часов



3. Тематическое планирование

№ Тема урока Количество
часов

1-2 Технические открытия и выход к мировому океану. 2
3-4 ' Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 2

5-6 Усиление королевской власти в XVI-XVI1 вв. Абсолютизм в Европе. 2
7-8 Дух предпринимательства преобразует экономику. 2 •
9-10 Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 2
11-12 Европейское население и основные черты повседневной жизни. 2
13-14 От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты.
2

15-16 Гуманистические традиции в изобразительном искусстве Западной Европы 
(конец XV- первая половина XVII в.).

2

17-18 Развитие новой науки в XVI-XVII вв. и её влияние на технический прогресс 
и самосознание человека.

2

19-20 Реформация -  борьба за переустройство церкви. 2
21-22 Распространение Реформации в Европе. Борьба католической церкви 

против Реформации.
2

23-24 Королевская власть и Реформация в Англии 2
25-26 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 2
27 Обобщение «Раннее новое время» 1
28 Предпосылки распада традиционного общества 1

Тема Кол-во
часов

Тема I. Россия в XVI в. 20
1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1
9 Урок 2. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1
П
J Урок 3. Формирование единых государств в Европе и России 1
4 Урок 4. Российское государство в первой трети XVI в. 1
5 Урок 5. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1
6-7 Уроки 6—7. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2
8-9 Уроки 8—9. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в.
2

10-11 Уроки 10— 11. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2
12-13 Уроки 12— 13. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2
14-15 Уроки 14— 15. Опричнина 2
16 Урок 16. Россия в конце XVI в. 1
17 Урок 17. Церковь и государство в XVI в. 1
18-19 Уроки 18— 19. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2
20 Урок 20. Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный 

урок по теме I (по усмотрению учителя)
1

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 20
21 Урок 21. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в.
L

22-23 Уроки 22—23. Смута в Российском государстве 2
24 Урок 24. Окончание Смутного времени 1
25 Урок 25. Экономическое развитие России в XVII в. 1
26 Урок 26. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве
1

27 Урок 27. Изменения в социальной структуре российского общества 1
28 Урок 28. Народные движения в XVII в. 1
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Рабочая программа по учебному предмету «История» 8 класс

Содержание

1 .Планируемые результаты изучения учебного предмета «Р1стория».
2, Содержание предмета.
3. Тематическое планирование.



Рабочая программа предмета «История» (курс «История Нового времени» и «История Рос
сии») для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ им. М.Н.Загоскина с. Рамзай.

• Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза
тельного предмета в 5-9 классах в общем объем 340 часа (при 34 неделях учебного года), в 8 классе 
изучается курс «История Нового времени» -  28 часов, курс «История России» -  40 часов.

1. Планируемые результаты изучения предмета.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классе относятся следующие убеж
дения и качества:
- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических поня
тий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности;
- изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 
возможностями;
- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 
других людей и сопереживания им;
- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание истори
ческой обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 
роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа;
- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими систе
мами (под руководством учителя);
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возмож
ностями;
- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руково
дством учителя);
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
-  осознание своей идентичности как гражданина страны -  исторической преемницы Российской им
перии;
-  осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.;
-  уважение к культуре России XIX в.
Метапредметные результаты изучения истории в 8 классе выражаются в следующих качествах:
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятель
ности;
- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;
- осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правиль
ность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами;
- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, кон
спект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать
её достоверность (под руководством учителя); ,
- работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной ин
формационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образова
тельных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);
- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать ос
нования и критерии для классификации и обобщения;



- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 
основания и критерии для классификации и обобщения;
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно);
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 
выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;
- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
- 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 выполнения 
задания;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе;
- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.
-  способность сознательно организовывать свою учебную деятельность;
-  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 
анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и обосновывать 
выводы, конспектировать), использовать современные источники информации;
-  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, презентация, реферат, эссе).
Предметные результаты изучения истории в 8 классе включают:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 
миропонимания и познания современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания;
- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 
ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира.

2. Содержание тем учебного курса «Новая история»

ГЛАВА I. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провннц.

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 
Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 
Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 
«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики 
Соединённых провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе. 
Центр экономической жизни - Амстердам.
Парламент против короля. Революция в Англин

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 
революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля'Карла 1 
Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. 
Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии 
«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 
казнь короля. Англия - республика.
Путь к парламентской монархии

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 
Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - 
пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и



морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и 
рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act - закон, утверждавший права ареста и при
влечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 
королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 
Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - 
владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.
Международные отношения в XVI-XVIII вв.

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- XVIII вв. Соперничество между . 
Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и 
начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 
Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной 
системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. 
Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её 
участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за 
династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные от
ношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс.
ГЛАВА II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Великие просветители Европы

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 
как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как 
решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 
Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения вла
стей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы 
равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 
существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 
идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 
Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Мир художественной культу ры Просвещения

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 
новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 
современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 
Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVII1 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван 
Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.
На пути к индустриальной эре

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 
капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 
Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 
Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и 
быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 
Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых Штатов 
Америки

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке 
и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в 
колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 
наставник «юного капитализма».
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты.



Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 
естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 
дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 
1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 
правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 
свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические , 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движе
ния просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 
разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и 
его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 
штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 
Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 
революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 
власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.
Великая французская революция. От монархии к республике

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 
нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 
диктатура и террор.
Великая французская революция.
От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 
Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 
Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 
характере, социальной базе и итогах.
ГЛ.Ш. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОП. КОЛОНИЗАЦИИ 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 
сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Р1ндию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 
сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 
Японии. Русско-японские отношения.
Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

Содержание тем учебного курса. История России в конце XVII -XVIII вв.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 
Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 
взаимоотношений между Востокоми Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.



Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 
Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 
надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 
Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 
крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности , 
российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 
дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье- 
бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, 
Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 
на Дону. Религиозные выступления.

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 
четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 
Каспийский походы.

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 
империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 
арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новоелетоисчисление. Первая печатная газета 
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 
школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 
Петровское барокко.

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

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов

Изменение места и роли России в Европе. Отношенияс Османской империей в политике европейских 
стран и России.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 
Екатерина I.

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 
Р1оанн Антонович.

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725— 1762 гг. Изменение системы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 
системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 
финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725— 1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 
направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. 
Русско-шведская война 1741— 1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 
Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 
революция второйполовины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 
ведущих держав и России.



Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 
Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 
Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии. Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 
Национальная политика.

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточныйвопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 
Белоруссии и Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 
народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII 
в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории 
России и укрепление её международного поло
жения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 
Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 
марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культу рное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 
России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ло
моносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 
Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 
быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.



З.Тематнческое планирование учебного предмета «История России»

№ Наименование раздела Кол-во
часов

Введение 1
■ 1 Урок 1. У истоков российской модернизации 1

Тема I. Россия в эпоху преобразовании Петра I 13
2 Урок 2. Россия и Европа в конце в XVII в. 1
л
J Урок 3. Предпосылки Петровских реформ 1
4 Урок 4. Начало правления Петра I 1
5 Урок 5. Великая Северная война 1700—1721 гг. 1
6 Урок 6. Реформы управления Петра I 1
7 Урок 7. Экономическая политика Петра 1 1
8 Урок 8. Российское общество в Петровскую эпоху 1
9 Урок 9. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1
10 Урок 10. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1
11 Урок 11. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1
12 Урок 12. Повседневная жизнь и быт при Петре I 1
13 Урок 13. Значение петровских преобразований в истории страны 1
14 Урок 14. Повторительно-обобщающий урок по теме I 1

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6
15
16

Уроки 15—16. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2

17 Урок 17. Внутренняя политика и экономика России в 1725— 1762 гг. 1
18 Урок 18. Внешняя политика России в 1725—1762 гг.
19 Урок 19. Национальная и религиозная политика в 1725— 1762 гг. 1
20 Урок 20. Повторительно-обобщающий урок по теме II 1

Тема III. Российская империя при Екатерине II 9
21 Урок 21. Россия в системе международных отношений 1
22 Урок 22. Внутренняя политика Екатерины 11 1
23 Урок 23. Экономическое развитие России при Екатерине II 1
24 Урок 24. Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в.
1

25 Урок 25. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1
26 Урок 26. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1
27 Урок 27. Внешняя политика Екатерины II 1
28 Урок 28. Начало освоения Новороссии и Крыма 1
29 Урок 29. Повторительно-обобщающий урок по теме III 1

Тема IV. Россия при Павле I 2
30 Урок 30. Внутренняя политика Павла I 1
31 Урок 31. Внешняя политика Павла I 1

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9
32 Урок 32. Общественная мысль, публицистика, литература 1
л п 
J  J Урок 33. Образование в России в XVIII в. 1
34 Урок 34. Российская наука и техника в XVIII в. 1
35 Урок 35. Русская архитектура XVIII в. 1 ,

36 Урок 36. Живопись и скульптура 1
37 Урок 37. Музыкальное и театральное искусство 1
38 Урок 38. Народы России в XVIII в. 1
39 Урок 39. Перемены в повседневной жизни российских сословий 1
40 Урок 40. Повторительно-обобщающий урок по темам IV и V 1

Итого: 40



3. Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история».

№ Наименование темы урока Кол-во
часов

1-2 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединенных 
провинций.

2

3-5 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 3
6 Международные отношения в XVI-XVIIIbb. 1

7 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции Нового 
времени. Международные отношения в XVI-XVIH вв»

1 .

8-9 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения 2
10-11 На пути к индустриальной эпохе 2
12-13 Английские колонии в Северной Америке 2
14-15 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 2
16-17 Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской революции 2
18-19 Французская революция. От монархии к республике. 2
20-21 От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 2

22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха Просвещения. Время 
преобразований»

1

23-25 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 3
26-27 Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового времени 2

28 Контрольная работа по курсу «Новая история: 1500-1800 гг»с проверкой знаний 1
ИТОГО 28 часов
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Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Содержание

1 .Планируемые результаты изучения учебного предмета «История». 
-.Содержание предмета.
3. Тематическое планирование.



Рабочая программа предмета «История» (курс «История Нового времени» и «История России») 
для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ им. М.Н.Загоскина с. Рамзай.

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объем 340 часа (при 34 неделях учебного года), в 9 
классе изучается курс «История Нового времени» -  28 часов, курс «История России» -  40 часов.

1. Планируемые результаты изучения предмета.

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 9 классе относятся следующие убеждения 
и качества:
- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий 
и представлений о прошлом Отечества (период XIX в.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности;
- изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 
возможностями;
- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 
других людей и сопереживания им;
- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа;
- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя);
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями;
- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 
учителя);
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
-  осознание своей идентичности как гражданина страны -  исторической преемницы Российской 
империи;
-  осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.;
-  уважение к культуре России XIX в.
Метапредметные результаты изучения истории в 9 классе выражаются в следующих качествах:
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 
деятельности;
- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;
- осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами;
- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); j
- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 
достоверность(под руководством учителя);
- работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 
педагога);
- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;



- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 
основания и критерии для классификации и обобщения;
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно);
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 
выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;
- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
- 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 выполнения 
задания;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе;
- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.
-  способность сознательно организовывать свою учебную деятельность;
-  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 
анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и обосновывать 
выводы, конспектировать), использовать современные источники информации;
-  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, презентация, реферат, эссе).
Предметные результаты изучения истории в 9 классе включают:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 
миропонимания и познания современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания;
- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 
ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира.

2. Содержание тем учебного курса «Новая история»

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 
общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистическогого развития. 
Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриапьная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные 
открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 
Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 
монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 
индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 
буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения 
моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и 
искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия 
XIX -  начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 
XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 
музыке.
Либерачы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины 
появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений



либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 
социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения 
в социалистическом лагере.
Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 
Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. 
Священный союз.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламентского 
режима. Чартистское движение. Англия -  крупнейшая колониальная держава.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое 
развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской 
монархии.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. 
Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание 
рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон 
Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. 
Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 
королевство -  центры объединения Германии и Италии.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. 
Объединение Италии. Два пути объединения.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской 
войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение 
республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской 
коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории.
Европа время реформ н колониальных захватов
Германская империя в конце XIX -  начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая 
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. 
Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов 
развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в 
конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. -  начале 
XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 
государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX -  начале XX в.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в 
конце XIX -  начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии 
в конце XIX -  начале ХХв..
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской 
империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро- 
Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое развитие Австро- 
Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX -  начале ХХв..
Две Америки
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 
вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития 
США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 'США в 
конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX -  начале XX в. Политическое развитие США в 
конце XIX -  начале XX в.
Латинская Америка в XIX -  начете XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы 
народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных 
войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического 
развития стран Латинской Америки в XIX в.
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма



Япония на пути к модернизации: «восточная мораль -  западная техника». Черты традиционных 
обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы 
«эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 
Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в.
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации 
Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. 
Восстание тайпинов и ихэтуаней.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в 
Индии. Великое восстание 1857г.
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.
Между народные отношения в конце XIX -  начале XX вв.
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения 
военной угрозы.
Итоговое повторение Итоги мирового развития в XIX веке -  начале XX века.

История России
Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во 

Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический 

строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 
М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 
Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. 
Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 
Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский 
мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 
значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 
народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные 
движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 
декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население 
России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли 
России в международных делах. Россия — великая мировая держава.

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторски 
и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование 
индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 
Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 
хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 
мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 
особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 
Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 
католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир 
и конец венской системы международных отношений.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 
географическое общество.Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 
культур.Российская культура как часть европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий.



Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская индустриализация во 
второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 
Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр 
II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 
индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание 
социальных противоречий. Политические реформы 1860— 1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 
общественных движений в 1860— 1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 
консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 
экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 
Польское восстание 1863— 1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. 
Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.Основные направления и задачи внешней 
политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 
Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.

«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направления его 
внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 
Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 
развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 
Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880— 1890-е гг. 
Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 
Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 
Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 
российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Культурное пространство империи во второй половине 19века Подъём российской демократической 
культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 
реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных 
наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское искусство.
Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», 
значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская 
операУспехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 
культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 
культуры в развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 
быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 
жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 
индустриального общества.

Россия в начале XX в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 
революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 
политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 
Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала XX в. Место и 
роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала 
20в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое 
развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 
иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной 
структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.



Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 
генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале XX 
в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства- 
вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары 
и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 
Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 
внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. > 
«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 
в стране. Революция 1905— 1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 
национальных окраин. Закон о веротерпимости.

Общество и власть после революции 1905— 1907 гг. Политические реформы 1905— 1906 гг. 
«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 
партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие России в 
1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 
политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России 
после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 
противоречий.

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в. 
Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие 
науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 
авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» 
С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа .Культура народов России. Повседневная 
жизнь в городе и деревне в начале XX в.



3. Тематическое планирование учебного предмета История России

№ Название Кол-во
часов

1 Вводный урок 1
2 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1
3 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 1
4 Внешняя политика Александра I в 1801— 1812 гг. 1
5 Отечественная война 1812 г. 1
6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 

гг.
1

7 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 
1815-1825 гг.

1

8 Национальная политика Александра 1. 1
9 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1
10 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1
11 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 1
12 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1
13 Общественное движение при Николае I. 1
14 Национальная и религиозная политика Николая I.Этнокультурный облик страны. 1
15 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 1
16 Крымская война 1853— 1856 гг. 1
17 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1
18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1
19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1
20 Реформы 1860— 1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1
21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1
22 Общественное движение при Александре 11 и политика правительства. 1
23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России.
1

24 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. 1
25 Александр III: особенности внутренней политики. 1
26 Перемены в экономике и социальном строе 1
27 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 1
28 Национальная и религиозная полит. АлександраШ. 1
29 Внешняя политика Александра III. 1
30 Культурное пространство империи во вт.пол. XIX в. 1
31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в 19в. 1
32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 1
33 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1
34 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894— 1904 гг. 1
35 Внешняя политика Николая 11. Русско-японская война 1904— 1905 гг. 1
36 Первая российская революция и политические реформы 1905— 1907 гг. 1
37 Социально-экономическ. реформы П.А.Столыпина. 1
38 Политическое развитие страны в 1907— 1914 гг. 1 ,
39 Серебряный век русской культуры. 1
40 Повторительно-обобщающий урок 1



Тематическое планирование
История Нового времени.

№ Название Кол-во
часов

1 ■ Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1
2 Индустриальные революции: достижения и проблемы 1
о
J Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1
4 Человек в изменившемся мире 1
5 Наука: создание научной картины мира 1
6 XIX в зеркале художественных исканий. Литература 1
7 Искусство в поисках новой картины мира 1
8 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и гос-во 1
9 Консульство и образование наполеоновской империи 1
10 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1
11 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1
12 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к политическому кризису 1
13 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1
14 Германия: на пути к единству 1
15 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1
16 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1
17 Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1
18 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1
19 Франция: Третья Республика 1
20 Италия: время реформ и колониальных захватов 1
21 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 1
22 США в XIX веке 1
23 Латинская Америка в XIX веке 1
24 Япония на пути модернизации 1
25 Китай. Индия 1
26 Африка: континент в эпоху перемен 1
27 Международные отношения: дипломатия или войны? 1
28 Итоги мирового развития в XIX веке -  начале XX века. 1

Итого: 28
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Рабочая программа предмета «История» (курс «Всеобщая история. Новейшая история» 
«История России») для 10 класса составлена в соответствии с Федеральным государственны, 
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России с 
17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательно 
программы основного общего образования МБОУ СОШ им. М.Н.Загоскина с. Рамзай.

Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве обязательног 
предмета в 10-11 классах в общем объем 340 часа (при 34 неделях учебного года), в 10 классе изучаете 
курс «Новейшая история» -  24 часа, курс «История России» -  44 часа.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

К важнейшим личностным результатам относятся следующие убеждения и качества:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеств) 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этническо 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурног 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционны 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долг 
перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбор 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мир 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социальп 
значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развита 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовно 
многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другом 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исторш 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности i 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах i 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении г 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурным 
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основ 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного i 
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве а 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правп. 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающи: 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровни 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной i 
практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России i 
мира, творческой деятельности эстетического характера.

2. Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себ: 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы свое] 
познавательной деятельности;



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

'4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) 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 и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее ИКТ -  компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты включают:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 
аргументировать своё отношение к ней;
6 ) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве.
7) овладеванпе целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и 
государств в XX -  начале XXI вв.;
8) способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская революция, великая 
российская революция 1917-1921 гг., НЭП. индустриализация, коллективизация, формирование 
однопартийной диктатуры в СССР. Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства 
СССР после войны, реформы Н.С. Хрущёва и А.Н. Косыгина, «застой», «перестройка», распад СССР, 
экономические и политические реформы 1990-х, стабилизация 2000-х гг.



9) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (период правления 
Николая II, революция и Гражданская война, НЭП, 1930-е гг,, участие СССР во Второй Мировой войне, 
поздний сталинизм, «оттепель», период правления Л.И.Брежнева, «перестройка», президентство 
Б.Н.Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева);
10) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Николая II, 
П.А. 'Столыпина, А.Ф. Керенского, В,И.Ленина, Л.Д. Троцкого, лидеров Белого движения, И.В. 
Сталина, Г.К. Жукова, Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, М.С. Горбачёва, Б.Н.Ельцина, В.В. Путина, героев 
Великой Отечественной войны и ведущих представителей русской культуры XX века;
11) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России XX века.
Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период история включает множество острых 
проблем, которые интенсивно обсуждаются в СМИ, публицистике и пр. К числу таких проблем можно 
отнести:
- оценка уровня развития Российской империи в начале XX века;
- причины, последствия п оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их 
победы в Гражданской войне;
- причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 
преобразовании в сфере культуры;
- характер национальной политики большевиков и ее оценка;
- причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. 
Сталина;
- оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй Мировой войны;
- цена победы СССР в Великой Отечественной войне;
- оценка роли СССР в развязывании «холодной войны»;
- причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущёва;
- оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения;
- причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;
- оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х годов («Шоковая 
терапия»);
- причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х годов;
- оценка внешней политики России в 1990-е годы;
- причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е 
годы.

2. СОДЕРЖАНИЕ
России на рубеже XIX-XX веков
Государство и российское общество в кот\е XIX -  начете XX вв. Территориальная структура 
Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Количественная и 
качественная (этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. 
Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. Образ жизни городского и 
сельского населения.
Экономическое развитие России в начете XX в. Особенности развития российской экономики начала 
XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. Иностранный капитал: 
причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 
монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый 
капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мпрскин. Национальная и конфессиональная политика 
Николая 11. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Предпосылки 
формирования и особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. 
II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И.Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов- 
революционеров.
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные направления внешней 
политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского 
императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война



1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины поражения России 
Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англш 
после войны.
Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. «Кровавое 
воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема революции: возникновение 
Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», Всероссийская октябрьская стачка 
Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование монархических (консервативных) и 
либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения 
Основные законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и 11 
Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции.
Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. Развитие 
кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований. 
Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности российского 
парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть в 
годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV 
Государственная дума. Свертывание правительственного курса на экономическое и социальное 
реформаторство.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. Основные тенденции 
развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских ученых в науке и 
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное 
искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, 
архитектура, музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские 
сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. -  составная часть 
мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы воюющих 
сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на Восточном фронте в 
1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и 
психологическое состояние общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. 
Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV 
Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.
РОССИЯ В 1917— 1921 гг.
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов власти. 
Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного Исполкома Петроградского совета. Курс 
на продолжение войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая политика. 
Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.
Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии 
после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой 
стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. 
Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. 
Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 
Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.
Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского 
руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой 
власти в Москве и на местах.
Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз большевиков с 
левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания, 
условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. 
Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о 
социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. 
Конституция РСФСР 1918 г. Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. 
Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. 
Н.Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А.



М.Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии 
ее особенности.
Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта 
Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке 
«Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программ; 
колчаковского правительства. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима 
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов 
Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные 
действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград , 
Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районь: 
оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и белый террор 
в Гражданской войне.
Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее особенности. 
Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма. Ускоренная национализация. 
Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых 
правительств. Реформаторская деятельность П.Н. Врангеля.
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». Положение 
населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские выступления в 1920— 1921 гг. 
Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения их 
противников.
СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА
Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 
экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные противоречия 
нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению.
Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения 
социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации и Договора об 
образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.
Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической изоляции. 
Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со странами Востока. 
Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна.
Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 
Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных 
разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление 
политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и правого» уклонов. Причины победы И. В. 
Сталина во внутрипартийной борьбе.
Духовная э/сизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 
создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. Первая волна эмиграции. 
Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 
ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном 
искусстве, музыке, театре, кинематографе.
Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: 
результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское движение. Итоги 
первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 
«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое 
положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриализацией 
и насильственной коллективизацией.
Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. Огосударствление 
партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация 
общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 
Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. Национальная политика. 
Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие образования. 
Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-государственный контроль 
над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение 
метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Переход от относительной свободы 
творчества к подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. 
Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.



Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода ь 
власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и 
война в Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 
Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 
Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский Союз. 
Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией и ее итоги. 
Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские 
отношения накануне войны.
Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на СССР. 
Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 
врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом —осенью 1941 г. Героизм советских 
воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под Москвой. 
Героическая оборона Ленинграда. Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. 
Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. 
Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский 
«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и 
подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны.
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период войны. 
Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу. 
Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период Великой 
Отечественной войны.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления 
Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода 
войны. Тегеранская конференция. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный 
советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные 
движения. Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на 
Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) конференция. 
Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 
Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского 
Союза. Итоги войны.
СССР В 1945—1964 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. 
Экономические дискуссии 1945— 1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 
проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике.
Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. Изменения в 
структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток репрессий. 
Национальная политика.
Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании 
в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. Научные 
дискуссии. Разгром генетики.
Внешняя политика в 1945-1953 гг. .Причины и начало «холодной войны». Укрепление статуса СССР 
как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол Германии. Политика 
укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне.
Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М.Маленков. 
Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 
общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.).Разработка новой Конституции СССР. 
Отстранение от власти Н.С. Хрущева.
Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная 
политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 
промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого



искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство.
«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы 
десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического давления в области 
музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в 
важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 
1958 г.
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во внешней 
политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 
диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис1961 г. Карибский кризис 1962 г., 
его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. Организация 
Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения 
СССР со странами «третьего мира».
СССР В 1964-1991 гг.
Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л. 
И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 
политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 
СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: цели, содержание, 
результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 
политики.
Общественная жизнь в середине 1960-х -  середине 1980-х гг. Концепция «развитого социализма». Тезис 
об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия художественной культуры. 
Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. 
Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская 
музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение 
диссидентов.
Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического паритета между 
СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток— 
Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 
Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина 
Брежнева».
Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. И. 
Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная 
партийная конференция и реформа политической системы. Проведение выборов народных депутатов 
СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской многопартийности. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и 
его последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. Распад 
СССР. Образование СНГ.
Экономические реформы 1985— 1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 
Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение экономической ситуации, 
падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней». Политика гласности: достижения и 
издержки. Пересмотр партийной идеологии. Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС 
контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 
Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 
политики гласности.
Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. Нормализация 
отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 
советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации 
Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления.
РОССИЯ В КОНЦЕ XX -  НАЧАЛЕ XXI вв.
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. «Шоковая 
терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые результаты и 
социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 
экономике.
Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 
г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны.



Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г 
Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка 
Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е гг.
Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. 
Традиционные религии в современной России. Строительство обновленной федерации. Народы и 
регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 
принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 
Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Россия и Запад. 
Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг.
Россия в начете XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 
начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 
Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева.

Содержание курса «Новейшая история»
Понятие «Новейшая и современная история»
Мир в 1920-1930-е гг.
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Революционный 
подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные 
последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол меэюдународного 
рабочего движения: Коммунистический интернационст и Социалистический Рабочий Интернационал. 
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 
«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. 
Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах 
Европы в 1920-х -  1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 
народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. Пацифизм и 
милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии. 
Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно
политический кризис в Европе в 1939 г.
Вторая мировая война
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». 
Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение 
Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У.Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. 
Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в 
победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
Мировое развитие во второй половине XX в.
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 
Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 
вооружений. Разрядка и причины ее срыва. «План Маршалла» и послевоенное восстановление 
экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 
Социальное государство. «Общество потребления». Эволюция политической идеологии. Христианская 
демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 
Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голлъ. Системный кризис индустриального общества в конце 
1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 
общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 
моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 -  
начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности модернизациоиных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. 
Че Гевара. Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и образование независимых 
государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во 
второй половине XX в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.



Мир на рубеже XX-XXI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 
международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 
Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 
пространство. Антиглобалистское движение.
Культурное наследие XX в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в XX в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование 
современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и 
церковь в современном обществе. Р1оанн Павел 11. Экуменизм. Основные течения в художественной 
культуре XX в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых срорм 
художественного творчества в условиях информационного общества

Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок - и поп-музыка. Роль средств массовой 
информации. Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового 
искусства.Культура России в начале XX в. Политика СССР в области образования и культуры. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира
Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. 
Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 
Российская многопартийность. Российский парламентаризм, президентские выборы 1996 г. Итоги 
политического развития граны в 90-е гг.

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества

3. Тематическое планирование.
№

урока
Тема урока Кол-во

часов

1 Индустриальное общество в начале XX века: особенности 1
2 Политическое развитие в начале XX века 1
- I
J «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1
4 Первая мировая война 1
5 Версальско-Вашингтонская система 1
6 Последствия войны: революции и распад империй 1
7 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 1
8 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода 1
9 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1
10 Демократические страны Европы в 30-е гг. Великобритания, Франция. 1
11 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия. 1
12 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Германия, Испания 1
13 Восток в первой половине XX века. 1
14 Латинская Америка в первой половине XX века 1
15 Международные отношения в 30-е гг. 1
16 Культура и искусство первой половины XX века 1

17/18 Вторая мировая война 2
19 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 1
20 Завершение эпохи индустриального общества 1
21 Кризисы 1970-1980-х гг. Л
22 Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения 1
23 США 1
24 Великобритания, Франция, Италия, Германия 1
25 Преобразования и революции в странах Восточной Европы 1
26 Латинская Америка 1
27 Страны Азии и Африки в современном мире 1
28 Международные отношения.Культура второй половины XX в. Глобализация 1



№
урока

Тема урока Кол-во
часов

1 Индустриальное общество в начале XX века: введение 1
2 Россия в Первой мировой войне 1
'i •
J Свержение монархии 1
4 Россия весной -  летом 1917 года 1
5 Октябрьская революция 1
6 Формирование советской государственности 1
7 Начало гражданской войны 1
8 На фронтах гражданской войны 1
9 Экономическая политика красных и белых 1
10 Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 1
11 Переход к нэпу 1
12 Образование СССР 1
13 Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. 1
14 Политическое развитие в 20-е гг. 1
15 Социалистическая индустриализация ГГ-
16 Коллективизация с/х 1
17 Политическая система СССР в 30-е гг. 1
18 Духовная жизнь в 1920 -  30-е гг. 1
19 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1
20 СССР накануне Великой Отечественной войны 1
21 Начало Великой Отечественной войны 1
22 Немецкое наступление 1942 года и предпосылки коренного перелома 1
23 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Народы СССР 1
24 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1
25 СССР на завершающем этапе II мировой войны 1
26 Обобщение первой половины XX века 1
27 Восстановление экономики СССР 1
28 Политическое развитие. Идеология и культура 1
29 Внешняя политика 1
30 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1
31 «Оттепель» в духовной жизни 1
32 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 1
л л
J  J Консервация политического режима 1
34 Экономика «развитого социализма» Общественная жизнь 60-80-х гг. 1
35 Реформа политической системы Политика гласности 1
36 Экономические реформы 1985-1991 гг. 1
37 Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. 1
38 Российская экономика на пути к рынку 1
39 Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 1
40 Обобщение по истории второй половины XX в. Россия в начале XXI века 1
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Рабочая программа предмета «История» для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 14.05.2012 № 413) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ СОШ им.М.Н.Загоскина с. Рамзай.
Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве обязательного 
предмета в 10-11 классах в общем объеме 136 часов (при 34 неделях учебного года), в 11 классе -  68 
часов.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История».
Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования, согласно 
ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются:
• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России;
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей;
• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.
Предметными результатами освоения обучающимися курса являются:
• характеризовать этапы становления исторической науки;
• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;
• формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;



• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте 
конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;
• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 
сообществе;
• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения;
• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 
исторических событий;
• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими формами социального поведения.

2. Содержание учебного предмета «История»
ВВЕДЕНИЕ Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического познания. 

Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая история». История 
в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, вспомогательные исторические 
дисциплины. Периодизация истории, историческая хронология.

Древний Восток Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека 
и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, 
Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. 
Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.

Античность Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 
Ареал ее распределения.

Древняя Греция Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.
Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и 

Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. Классическое рабство. 
Человек в мире древнегреческих полис. Походы Александра Македонского, образование им мировой 
державы.

Древний Рим Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 
цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Становление христианской церкви. Кризис III века. 
Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат. Разделение империи на 
Восточную и Западную.Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.

Средневековье Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 
западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное землевладение и 
система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарбкая 
культура. Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 
«новой» Европы.

Византийское Средневековье Начало византийской цивилизации. Византия — наследница 
античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Влияние 
Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.

Исламский мир в Средние века Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.
Исламская мораль и право. Арабский халифат.



Индия в Средние века Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. 
Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община.

Китай и Япония в Средние века Хронологические рамки и периодизация китайского 
Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество. Китай в период правления монголов. Империя 
Мин. Административно-бюрократическая система. Правление сегунов Минамото и Асикага.

Новое время
Возрождение как культурно-историческая эпоха Понятие «Возрождение». Отношение 

Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия. 
Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.

Возникновение мирового рынка Предпосылки Великих географических открытий. 
Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. 
Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев 
других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. 
Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы 
хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и 
фондовые биржи.

Общество и экономика «старого порядка» «Старый порядок» в Европе. Структура 
сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные 
отношения в деревне. Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.

Промышленная революгр1Я. Индустриальное общество Начало и предпосылки промышленной 
революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах 
транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной

Религия и церковь в начете Нового времени Религиозные противоречия в Европе начала Нового 
времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против 
индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. 
Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. 
Англиканство.

Наука и обгцественно-политическая мысль Научная революция XVII в. Экспериментальный метод 
познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона.
Просвещение как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как 
политическое движение. Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 
коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.

Художественная культура
Государство на Западе и Востоке Образование единых централизованных государств в Европе. 

Западно-европейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии 
Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов 
Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.

Политические революции XVII—Х1/Ш вв. Английская революция середины XVII в. Обострение 
религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — 
пресвитериане и индепенденты..

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская 
оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к 
Вильгельму Оранскому. «Билль о правах».

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, 
сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского 
двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. 
Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и 
монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с 
иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 
9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18— 19 брюмера.

Становление либеральной демократии Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. 
Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции,
Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах 
Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы.

Встреча миров Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового 
времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы



колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество 
колониальных держав. Пиратство.

Европейское равновесие XVII—XVIII вв. Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. 
Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на 
востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение 
европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.

Конфликты и противоречия XIX в. Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны 
Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные 
положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных 
отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе.

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою прогресса в 

конце XIX -  середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической революции. Циклы 
экономического развития стран Запада в конце XIX -  середине XX вв. Структурные кризисы рыночной 
экономики. Формирование монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. Изменения в социальной структуре 
индустриального общества. «Общество потребления».

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 
развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической мысли. Формирование 
социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синди-кализма. Эволюция либеральной, 
консервативной, социалистической идеологии. Концепция Христианской демократии. Закретение 
современной доктрины конституционализма и изменение практики государственно-конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 
Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого двилсений. Проблема 
политического терроризма.

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 
диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического строительства.
«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые индустриальные 

страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономические реформы. Идеология национального освоболсдения. Национально
освободительные движения. Региональные особенности социально-экономического развития стран 
Азии и Африки.

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX -  середине XX вв. 
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологичес-кие, 
демографические причины и последствия. Складывание мирового сообщества и основ международно
правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и формирование 
«третьего мира». Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

информационное общество. Формирование инновационной модели общественного развития. 
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Распад 
мировой социалистической системы и пути постсоциапистическогоразвития. Проблема «мирового 
Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 
формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтегрещионные 
процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский Союз. Становление новой структуры 
миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире.



Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI 
вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-демократическая идеологии. 
Попытка формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма 
и националистического экстремизма в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 
обществе.

Содержание курса «Истории России»
Введение Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие русской 
цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, первостепенная роль 
государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный характер 
страны, влияние православной веры.

Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория России 

до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами Восточной 
Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних 
славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки 
образования государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». 
Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.

Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 
Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное управление, роль князей 
и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда как 
источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные 
движения и заговоры аристократии. Усложнение меэюкняжеских отношений, усобицы сыновей 
Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе.
Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с 
Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное 
(дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в 
Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом, 
анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. 
Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение письменности на Руси. 
Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его 
«Повесть временных лет». «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. 
Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в 
Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты политического 
строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздачъская Русь, особенности края и его колонизация 
славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное 
устройство, политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей 
с боярством .Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Гачицкого.

Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных 
землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и ' 
«Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество Владимиро
Суздальской Руси (Спасо-Преобраэ/сенский собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский 
и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юръеве-Полъском 
и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 
Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание Чингисханом 
мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение 
земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы



Руси против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную 
Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 
Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 
Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия 
монгольского завоевания для истории России.

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.
Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей Даниила 
Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с 
Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее 
усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны 
Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 
церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. 
Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. 
Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Вастия I. Василий II и феодальная война. 
Обретение автокефалии Русской православной церкви.

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва на 
Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в 
Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. 
и его значение для укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного права. 
Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 
землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. 
Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и 
присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности 
образования единого Русского государства. Начало складывания самодержавия.

Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, 
памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых,
«хоэюдения», летописи. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских 
архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности 
архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.

Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».
Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие положительное и 

отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении 
различных сословий России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры 
иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. 
Последствия боярского правления. Начачо правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на 
царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно
представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых 
центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и 
его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского 
ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. 
Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора 
Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых 
крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобождение и 
объединение России, становление самодержавной власти. Создание обобщающих трудов: Великие 
Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика: 
Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало 
книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в 
селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 
Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в 
верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. 
«Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрпя I и причины его победы. Внутренняя и внешняя



политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная 
запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 
Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия 
Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе 
ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание 
царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени.

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление 
Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало 
складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановление и 
укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска 
бегльгх крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. 
Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 
причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. 
Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело 
патриарха Никона. Усиление самодержавия.

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Смоленская воина: причины, ход, результаты. Поляновский мир с 
Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и 
белорусского народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение о 
воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 
1654— 1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско
шведская война 1656— 1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские 
походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 
нерешенные задачи.

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, 
обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям западноевропейской 
культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание 
учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени (Авраамий 
Пачицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в 
архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) 
барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого
Начало правления н реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские походы 
В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход 
Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые 
преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, 
новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о 
единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры 
по развитию мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 
петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного 
управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего 
законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального 
управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание системы 
надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование губерний. 
Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России.

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские 
походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. Константинопольский мир. 
Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. Поражение 
русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на 
Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и 
флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 
значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством 
К. Ф. Булавина).

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований в



области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, бритье бород. 
Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. 
Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. 
Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 
«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея 
(Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. 
Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в 
публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники 
Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. 
Становление русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований 
Петра I в сфере культуры и быта.

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в.
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и 

причины переворотов. Первые преемники Петра / (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный 
тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» 
верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах 
дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 
Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 
вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 
престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей просвещенного 
абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования; 
деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного 
управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского 
землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. 
Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика 
Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 
упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы городского 
управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством 
Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней политики 
России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи Посполитой, 
участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основные события, 
результаты. Русско-турецкая война 1768— 1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. 
Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение 
Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 
1787— 1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 
Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение 
получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и 
Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше 
в 1794 г. при его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, 
Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход 
России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции конца 
XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в..

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 
государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной барщине, 
частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во 
II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота 
Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской коалиции и ' 
сближения с Францией!. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора.

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования 
(шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, его роль в 
развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему 
народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и 
издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и 
культуру России. Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). 
Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин.



Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и 
Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на 
полоэ/сение России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский,
A. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). 
Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в 
живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов,
B. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), 
классицизм (В. II. Баженов, М Ф. Казаков, II. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в.
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. Новое 

в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная 
мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота в России: 
причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства.
Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, 
влияние развития рыночных отношений на социальные слои.

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный 
комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о 
«вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты реформирования 
государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской Франции. 
Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией,
Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной 
войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 
1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). 
Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. 
Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в 
царствование Александра I.

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов.
Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и 
аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. П. Голицын. Движение декабристов (участники, цели, 
программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на 
Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами..

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской системы 
управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. 
Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая реформа 
Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа 
государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. 
Россия и Европа во второй четверти XIXв.: основные направления взаимодействия и противоречия. 
Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-иранская и русско
турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном 
вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои 
Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, 
последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.

Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации духовной 
жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их 
участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и 
деятельность. Русский утопический социализм. A. PI. Герцен. Петрашевцы.

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. Развитие 
просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, 
становление научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь общества 
(И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, П. Н. Зинин, А. М Бутлеров, В. В. Петров,
П. П. Аносов, II. Л. Шилинг, Б. С. Якоби. П. И. Пирогов и др.). Историческая наука (П. М. Карамзин, .
C. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их 
использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, 
становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты,



писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский 
и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). 
Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 
Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский,
В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартов). 
Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. 
Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев 
населения.

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и 
необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий.' 
Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской 
реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. Новая 
организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение 
Крестьянской реформы.

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие сельского 
хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской обшины. Влияние реформы 
на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян.
Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и 
тяжелую промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 
государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. 
Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального 
общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней 
торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги социально-экономического развития.

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности 
земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и 
государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и 
судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Мшютин. Всеобщая воинская 
повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать).

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в. Отношение общества к 
реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы влияния на политику 
самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной мысли, их 
представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XrL\'e. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная 
кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три 
течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их 
состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия.
«Земля и воля» 70-х гг. XIXв. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: 
реорганизация репрессивных органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью 
(«бархатная диктатура»), «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало 
правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ (земские 
начальники, земская, контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. 
Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. 
Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа 
«Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал- 
демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его 
представители

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 
пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней 
политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего 
Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения 
противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, 
оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 
Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг.
XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход 
событий и результаты для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 
деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры страны.



Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование системы 
образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для различных слоев 
населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего 
женского образования в России. Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры 
россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). 
Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев,
И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин,
М. О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки 
(С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.).

Россия в начале XX в.
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень 

социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в 
экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. 
Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные 
предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития 
сельского хозяйства.

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 
политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». 
Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и 
идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд 
РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального 
движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве).

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на 
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904— 1905 гг.

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, 
инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, финансовая олигархия, 
Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.

В годы первой революции
Революция 1905— 1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация.
Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. 

Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый 
Совет рабочих депутатов.

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 
правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов 
и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное 
восстание в Москве и других городах.

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление российского 
парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в 
Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 
переворот.

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная 
тактика, политическая партия, Государственная дума.

Накануне крушения
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 
реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно
политического движения в 1912— 1914 гг. «Вехи».

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризйс. 
Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и 
характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. 
Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская 
деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 
Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир 
искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.



Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 
концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис власти, 
Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.

Россия в революционном вихре 1917 г.
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и 
причины возникновения.

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 
партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное 
правительство. Апрельский кризис правительства.

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс 
большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. 
Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд 
Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. 
Лениным. Утверждение советской власти в стране.

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской 
революции.

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 
коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, бонапартистская 
политика, однородное социалистическое правительство.

Становление новой России
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК 
и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания.

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 
Конституция РСФСР.

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, 
банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской 
власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.

Начало «культурной революции», ее сущность.
Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, 

его значение.
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные 

этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 
контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. 
Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин. Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и 
др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.).

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 
судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками.

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, 
однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, «культурная 
революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», 
продразверстка.

Россия, СССР: годы нэпа
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте.
Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, 
противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию.

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков 
и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 
многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально
государственное строительство в 20-е гг.

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. 
Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и 
практики авторитаризма.



Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 
неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство.

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 
дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, 
индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, 
федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн.

СССР: годы форсированной модернизации
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 1939 г.). 

Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный ' 
кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги 
первых пятилеток. Последствия индустриализации.

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 
«Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 
1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 
«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. 
Сталина.

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 
массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные 
последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина.

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР 
в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных 
отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты 
советской внешней политики.

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера 
Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР.

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке 
военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии.

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 
репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный социализм», 
фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы.

Великая Отечественная война Причины, характер, периодизация Великой Отечественной 
войны.

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. 
Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом— 
осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 
1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и 
ошибки в руководстве военными действиями.

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 
Курской дуге. Форсирование Днепра.

Военные действия на фронтах Великой Отечественной воины в 1944— 1945 гг. Восстановление 
государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за 
Берлин. Капитуляция Германии.

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. ■’ 
Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. 
Человек на войне.

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 
подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, 
все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного 
комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, 
материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура.



СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941— 1945 гг. Начало складывания 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 
конференция. Потсдамская конференция.

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.
Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 
капитуляция.

Последние годы сталинского правления
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. 
Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы 
послевоенной экономики. Обнищание деревни.

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.
Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского 
населения.

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление 
съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных 
институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов.

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 
литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий.

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой 
войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, 
причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 
международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного 
движения сторонников мира.

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего
мира».

СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, 

Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация 
жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд 
КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 
демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 
Диссиденты.

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. 
Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического 
прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства 
(космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки 
управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.
СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 
1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и 
его уроки.

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», 
волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.

Советский Союз в последние десятилетия своего существования J
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в 
управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. 
Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. 
Общий кризис «директивной экономики» и его причины.

Социальная политика: цели, противоречия, результаты.



Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 
идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной 
жизни страны.

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 
Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену 
новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и 
создание СНГ.

Внешняя политика в 1965— 1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. 
Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).

Концепция нового политического мышления: теория и практика.
Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое 
политическое мышление, «парад суверенитетов».

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX •—■ начале XXI в.
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и 
ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 
законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре
октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни 

населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых 
условиях.

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в 
Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. 
Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 
Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 
второй срок. Россия сегодня.

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 
Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток.
Отношения России со странами ближнего зарубежья.

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия»-, либерализация цен, 
приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 
республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 
многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье.



3. Тематическое планирование

№
урока

Наименование темы урока Кол.
час.

1 Историческое познание сегодня.
1Первобытность.

Предыстория.
2 Ближний Восток. Индия и Китай в древности. 1
л
J Древняя Греция. 1
4 Древний Рим. Римская империя 1
5 Средневековье. Западноевропейское Средневековье. Развитие феодальной системы. 1
6 Расцвет и кризис западноевропейского христианского мира. 1
7 Византийское и арабское Средневековье. 1
8 Индия в Средние века. Китай и Япония в Средние века. 1
9 Возрождение как культурно-историческая эпоха. Новое время. 1
10 Возникновение мирового рынка. Промышленная революция. Индустриальное 

общество.
1

И Религия и культура Нового времени. 1
12 Политические революции XVII-XVIII вв. Становление либеральной демократии. 1
13 «Европейское равновесие» XVII-XVIII вв. Конфликты и противоречия. XIX в. 1
14 Мир в начале XX века.. 1
15 Первая мировая война. 1
16 Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров
1

17 Социально-экономические процессы в европейских государствах и США в 1920 -  
1930-е гг.

1

18 Общественно-политический выбор ведущих стран. Внешняя политика и Коминтерн. 1
19 Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX века. 1
20 Международные отношения в 1920-1930 -гг.

«Эра пацифизма» в 1920 -е гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е
1

21 Вторая мировая война. Международная дипломатия в годы Второй мировой войны. 1
19 Итоги Второй мировой войны 1
20 Мирное урегулирование после Второй мировой войны 1
21 Начало «холодной войны». Основные Этапы холодной войны 1
22 Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-х-2010-е гг. Основные 

этапы и тенденции общественно-политического и экономического развития
1

23 Особенности политического и социально-экономического положения развитых 
государств мира в конце 1940-х-2010-е гг. 2

24 Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000-х гг.
25 Страны Азии, Африки н Латинской Америки во второй половине XX -  начале XXI в. 1
26 Наука и культура во второй половине XX -  начале XXI вв. 1
27 Итоговое обобщение 1
28 Итоговый контроль 1

Тематическое планирование

№
урока Наименование темы урока ^

Кол.
час.

1 Введение. Восточные славяне в VI-IX вв. образование Древнерусского государства. 1
2 Киевская Русь. Культура Киевской Руси. 1
л Русские земли в XII- начале XIII века. Наследники Киевской Руси. Культура Руси XI- 

начало XIII в.
1

4 Монгольское нашествие. Русские земли под властью Золотой Орды. 1

5 Усиление Московского княжества в XIV- первой половине XV в. Завершающий этап 
создания единого Русского государства (2 пол XV -  нач XVI в). Культура Руси в XIV-

1



XV вв.
6 Россия в XVI столетии. 1
7 Смутное время 1

8 Возрождение страны после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Внешняя 
политика России в XVII в.

1

9 Культура России в 16-17 столетии. 1
10 Начало правления Петра I. 1

11 Реформы Петра I. Внешняя политика Петра I. «Культурная революция» в России в 
начале XVIII в.

1

12 Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 1

13 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины И. Социальная политика Екатерины II. 
Крестьянская война.

1

14 Внешняя политика России в XVIII в. Русская культура XVIII в. 1
15 Экономическое развитие в конце XVIII -  первой половине XIX в. 1
16 Реформы Александра I. Борьба с Наполеоном. Период реакции. Декабристы 1
17 Внутренняя и внешняя политика Николая I. 1
18 Общественное движение в годы царствования Николая I.Русская культура XIX в. 1
19 Начало правления Александра И. Крестьянская реформа. Реформы 60-70-х гг. XIX в. 1

20 Социально-экономическое развитие пореформенной России. Общественное движение 
середины 50-60-х гг. XIX в.

1

21 Противостояние власти и революционеров в 70-х - начале 80-х гг. XIX в. Внутренняя 
политика и общественное движение в годы правления Александра III.

1

22 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 1

23 Социально-экономическое развитие страны в конце XIX - начале XX в. Внутренняя и 
внешняя политика самодержавия

1

24 Российское общество: национальные движения, революционное подполье, 
либеральная оппозиция

1

25 Становление российского парламентаризма Третьеиюньская политическая система 
Наведение порядка и реформы

1

26 Россия в Первой мировой войне 1
27 По пути демократии От демократии к диктатуре Большевики берут власть 1

28 Первые месяцы большевистского правления Гражданская война. Почему победили 
красные?

1

29 Социально-экономическое развитие страны Общественно-политическая жизнь. 
Образование СССР.

1

30 Кардинальные изменения в экономике.Общественно-политическая жизнь. Культура 1

31 «Страна победившего социализма»: экономика, социальная структура, политическая 
система

1

32 Внешняя политика СССР в 1930-е гг.Накануне грозных испытаний. 1
j  j

Великая Отечественная война 1941 -  1945 гг. (Боевые действия на фронтах; Борьба за 
линией фронта; Советский тыл в годы войны; СССР и союзники. Итоги войны)

34 Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях 1
35 Восстановление и развитие народного хозяйства Власть и общество 1

36 СССР в 1953-1964 гг Изменения в политике и культуре Преобразования в экономике 
СССР и внешний мир

1

37 Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985 гг. 
Общественно-политическая жизнь. Культура

1

38 Перестройка и ее итоги Распад СССР Внешняя политика СССР. Завершение 
«холодной войны»

1

39 Начало кардинальных реформ в стране. Российское общество в первые годы реформ. 
Ситуация в стране в конце XX века. Российское общество в годы реформ

1

40 Россия в начале XXI века. Итоги экономического, социального и политического 
развития страны к началу XXI в. Итоговое обобщение: «Мир в начале XXI в.»

1


