
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ИСТОРИИ  

5 – 11 КЛАССЫ 

 

История 5 класс 

 

Название программы Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (www://fgosreestr.ru), 

Цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Задачи  воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре и  

традициям  нашей Родины и других народов, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

 формирование  у обучающихся целостного представления об 

историческом пути некоторых государств и о судьбах 

населяющих их народов,  крупных деятелях  истории Древнего 

мира; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Реализуемый УМК Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая ; под ред. А.А. Искандерова.- 10-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2019.  

Содержание Тема 1. Введение в историю Древнего мира. Науки помощницы 

истории 

Тема 2. Первобытный мир. Появление человека. Облик древнейших 

людей. Овладение огнём. Орудия труда и занятия древнейших людей. 

Долгий путь к «человеку разумному». Изменения климата на Земле. 

От человеческого стада к родовой общине. Племя. Знания 

первобытных людей об окружающем мире. Религиозные 

представления и зарождение искусства. Быт первобытного человека. 

Первые земледельцы и скотоводы. Появление ремесла. 

Использование металлов. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. 

Тема 3. Древний Восток. Местоположение и природа Древнего 

Египта. Хозяйственная жизнь египтян в древности. Река Нил в жизни 

древних египтян. Ирригационная система. Образование «номов». 

Возникновение единого государства в Египте. Религиозные 

верования древних египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений 

природы. Культ животных. Представление египтян о загробной 



жизни. Мумификация. Религия в повседневной жизни египтян. 

Фараон – правитель страны. Почитание фараона как бога. 

Строительство пирамид. Пирамида Хеопса. Жители Древнего Египта 

– подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, армия 

фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы – люди, потерявшие 

свободу. Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники. 

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. 

Научные знания: математика, астрономия, медицина. Особенности 

изображения человека в скульптуре и росписях. Значение 

культурных достижений Древнего Египта для современного 

человечества. Природные условия и население Двуречья (Южной 

Месопотамии). Шумер. Города-государства. Древний Аккад. 

Держава Саргона. Хозяйственная жизнь. Религиозные верования. 

Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о 

Гильгамеше. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. 

Хозяйство и быт вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. 

Боги и храмы Древней Месопотамии. Природа Северной 

Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную 

державу. Царь и его армия. Завоевательные походы. Отношение асси-

рийцев к покорённым народам. Управление державой. Ниневия – 

столица Ассирийской державы. Библиотека Ашшурбанапала. Гибель 

Ассирии. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-

государства на территории Финикии. Общественное устройство и 

управление страной. Морские путешествия финикийцев. 

Изобретения финикийцев. Особенности религиозных верований. 

Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. 

Моисей и его заповеди. Ветхозаветные сказания. Древнееврейское 

царство. Знаменитые правители: Саул, Давид, Соломон. 

Возникновение Персидской державы. Завоевательные походы. Кир 

Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. Сатрапии. 

Культура и религия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и 

обычаи народов Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. 

Эпические произведения древних индийцев. Религиозные верования. 

Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и 

жилища. Местоположение, природа и население. Семь царств. 

Объединение Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нормы 

поведения человека в отношениях с государством, в семье. 

Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев. 

Тема 4. Древняя Греция. Природа и население Древней Греции. 

Значение моря и гор в жизни древних греков. Особенности 

хозяйственной деятельности. Крит и Микены – древнейшие 

государства Греции. Археологические раскопки на Крите. Держава 

царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. Микенское 

царство. Дорийское завоевание. Пантеон греческих богов. Мифы о 

богах и героях. Отражение в греческой религии явлений природы. 

Представления о загробном мире. Религиозные церемонии. Микены и 

Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как 

памятники истории и литературы. Развитие земледелия и ремёсел. 

Возникновение греческих полисов. Организация жизни в полисе. 

Великая греческая колонизация, её причины и основные 

направления. Колонии и метрополии. Греки и скифы. Афины и 

Спарта – два пути развития греческой государственности. Законы 

Драконта. Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и их 

значение в жизни Афин. Рождение афинской демократии. Греческие 

тираны. Возникновение Спартанского государства, его социальная 

организация. Законы Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. 



Спартанский воин. Причины войны персов с греками. Организация 

греческого и персидского войск. Марафонская битва. Поход 

персидского царя Ксеркса на Элладу. Фемистокл. Сала- минское 

сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и 

последствия греко-персидских войн. Афины при Перикле. Народное 

собрание. Идеалы и общественные нормы древних греков. Счастье, 

патриотизм в понимании древних греков. Афинский гражданин. 

Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. 

Изменения в организации управления в Афинах. Строительство в 

городе при Перикле. Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. 

Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, 

Софокл, Аристофан. Памятники греческого искусства. Пелопон-

несская война. Возвышение Македонии при Филиппе. Организация 

македонского войска. Демосфен в борьбе за свободу греческих 

полисов. Битва при Херонее и её последствия. Греция под властью 

Македонии. Вступление Александра Македонского на престол. 

Первая военная победа. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Гибель 

Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра 

Македонского и её распад. Распространение греческой культуры на 

Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи эллинизма в 

мировую культуру (Александрия Египетская, Фаросский маяк, 

Мусейон («храм муз»), знаменитые учёные: Евклид, Аристарх, 

Архимед). 

Тема 5. Древний Рим. Природа и население древней Италии. За-

нятия населения. Легенда об основании Рима. Эпоха царей: 753-509 

гг. до н. э. Управление Римом в эпоху царей. Рим под властью 

этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции 

и плебеи, борьба между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. 

Законы 12 таблиц. Рим и соседние народы. Нашествие галлов. 

Самнитские войны. Война с Пирром. Завоевание Римом Италии. 

Государственное устройство Римской республики. Народное 

собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица. Армия Древнего 

Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и 

военное искусство римлян. Триумфальные шествия. Причины 

Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Публий Сципион. Битва при 

Заме. Третья Пуническая война. Разрушение Карфагена. Завоевания 

Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в 

Азии. Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Управление 

провинциями. Наместники и откупщики. Своеобразие римской 

религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. 

Богиня Веста и жрицы- весталки. Жрецы. Римские праздники. Быт 

римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. 

Представления о гражданских достоинствах личности. «Отеческие 

нравы»: верность, долг, служение Отечеству. Упадок нравов. Рабство 

в Риме. Источники рабства. Роль рабства в хозяйственной жизни 

Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев 

Гракхов. Усиление роли полководцев и подвластных им армий в 

жизни Рима. Реформа армии. Гай Марий и Корнелий Сулла. 

Установление диктатуры Суллы. Гай Юлий Цезарь: путь к вершине 

власти. Первый триумвират. Галльские войны. Диктатура Цезаря. 

Гибель Цезаря. Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель 

республики. Второй триумвират. Октавиан Август. Марк Антоний. 



Установление Римской империи. Реформы Октавиана Августа. 

Завоевательные походы. Наследники Октавиана Августа. Нерон: 

«актёр на троне». «Золотой век» Римской империи. Императоры 

Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. 

Кризис империи. Культура Римской империи. Архитектура и 

скульптура. Строительное искусство. Римские поэты, писатели, 

историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи империи. 

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые 

христиане и гонения на них. Распространение христианства. 

Император Константин. Новые явления в хозяйственной жизни. 

Варварские племена и их взаимоотношения с Римом. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Метапредметные 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

 интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию  самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных  ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 



созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н.э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 



населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 

в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История 6 класс 

 

Название программы Рабочая программа по предмету история для обучающихся 6 кл. 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (www://fgosreestr.ru) 

Цель Изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

Задачи  формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этносоциальной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству; 

 развитие способности учащихся анализировать информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

Реализуемый УМК 1. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 

5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.- 264 с.: ил. – 

(Инновационная школа). 

2. История России с древнейших времен до начала16 века: учебник 

для 6класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. 

Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016.- 249 с.-(Инновационная школа). 

3. Мартынов, А.Я. История Архангельского Севера с древнейших 

времен до конца ХV века: учеб. пособие для учащихся 6-х кл. 

общеобразоват. организаций / А.Я. Мартынов, С.О. Шаляпин, Р.Ю. 

Болдырев; Северный (Арктический) Федеральный Университет им. 

М.В. Ломоносова, Архангельский областной институт Открытого 

образования, НОЦ «Ломоносовский дом». – Архангельск: САФУ - 

АО ИОО, 2019. 



Содержание Содержание тем учебного курса по истории Средних веков 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Раннее Средневековье. Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. 

Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование 

государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Византия и 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 XIV-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 и 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 тем учебного курса по Истории России с 

древнейших времен до конца XV века 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 вв.) 

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. Чингис-хан и объединение 

монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития 

нашей страны. Складывание предпосылок образования Российского 

государства (вторая половина XIII - середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII - первой половине XV 

вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе 



Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на 

Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства во второй 

половине XV 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. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Метапредметные 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

 интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию  самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 



своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных  ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 



готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Выпускник научится: 

 первичной социальной и культурной идентичности на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительно принимать свою этническую идентичность; 

 проявлять познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 излагать свою точку зрения, её аргументацию в соответствии с 

возрастными возможностями; 



 уважительное отношение к прошлому, к культурному и 

историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

 приобретет навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

 уважению к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

 следовать  этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

 обсуждать и оценивание своих достижений, а также достижения 

других обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в 

социальном общении; 

 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; 

 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. 

 

История 7 класс 

 

Название программы Программа курса «Всеобщая история. История Нового времени» для 

7 класса общеобразовательных учреждений/ С.В. Агафонов, О.В. 

Дмитриева. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007.  

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А. Соловьева, А.П. Шевырева «История России» для 

6 - 9 классов общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Л.А. 



Пашкина. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015. 

Цель Формирование у обучающихся целостного представления о развитии 

человеческого общества в период Истории России и Новой истории. 

Задачи  развитие исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

 формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, 

основанной на нравственных и культурных достижениях 

человечества, уважение к традициям и культуре народов мира; 

 ознакомление учащихся с истоками, ходом, тенденциями 

становления мировой цивилизации, основными этапами 

складывания индустриального однополюсного мира, его центра и 

периферии, ролью и местом России в нем; 

 расширение  представлений учащихся о характере наших знаний 

о прошлом, их неоднозначности, необходимости рефлексивного 

подхода к собственным основаниям мышления, выводам 

исторической науки; способствовать овладению учащимися 

различных приемов исторического анализа. 

Реализуемый УМК 1. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. 

XVI-XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / О.В. Дмитриева; под науч. ред. С.П. Карпова. - М.:  

ООО «Русское слово – учебник», 2017  

2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI-XVII века: учебник 

для 7 класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, 

П.В.Лукин; под науч. ред. Ю.А.Петрова. – 3-е изд. - М.:  ООО 

«Русское слово – учебник», 2017.  

Содержание 1. Историческое время – хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2. Исторические пространство – историческая карта мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных географических, 

этнических, социальных характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, 

развитие материального производства, техники;  

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

религиозных и др.;  

 образование и развитие государств, их исторические формы и 

типы;  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

 становление религиозных учений; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; 

вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, 

цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); 

проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая – человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

 условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

 потребностей, интересов, мотивов действий; 

 восприятия мира, ценностей. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

– походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 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 и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

 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 Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д. 

 

История 8 класс 

 

Название программы Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (www://fgosreestr.ru), 

Цель 

Задачи 
 формирование у учащихся целостного представления о развитии 

человеческого общества в период Истории России и Новой 

истории; 

 азвитие исторического мышления – способности рассматривать 



события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

 формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, 

основанной на нравственных и культурных достижениях 

человечества, уважение к традициям и культуре народов мира; 

 ознакомление  учащихся с истоками, ходом, тенденциями 

становления мировой цивилизации, основными этапами 

складывания индустриального однополюсного мира, его центра и 

периферии, ролью и местом России в нем; 

 расширение  представлений  учащихся о характере наших знаний 

о прошлом, их неоднозначности, необходимости рефлексивного 

подхода к собственным основаниям мышления, выводам 

исторической науки; способствовать овладению учащимися 

различных приемов исторического анализа. 

Реализуемый УМК 1. Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. ХVIII 

в: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций – М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2019. 

2. История России. 18 век: 8 класс: учебник для образовательных 

учреждений/ Захаров В.Н., Пчелова Е.В.; под. ред. профессора, 

доктора историч. наук, директора Института российской истории 

РАН Петрова Ю.А.-М.: Русское слово, 2018. 

Содержание Вводный урок  

Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. 

Роль России в мировой истории XVIII в. 

Эпоха Просвещения (3 ч) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители ХVIII в.; истоки Просвещения, Просвещение в Европе 

и Америке, «просвещённый абсолютизм». 

Европейские монархии XVIII особенное  

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и 

выборные монархии, республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в.  

Международные отношения середины XVIIIв.: основные тенденции 

и направления. 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Государства Европы в XVIII в.  

Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в 

XVII — ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение 

сословий. Реализация «просвещённого абсолютизма» в 

Колониальные империи Европы. 

Война за независимость США  

Британские колонии в Северной Америке. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; «отцы основатели». 

Революция во Франции  

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины,участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и государственные  документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Страны Азии в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Персия в XVIII в. 

Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, 

культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава 



в Японии в XVIII в. 

Европейская культура и искусство в XVIII в.  

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие 

науки: завершение переворота в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Роль 

изобретений XVIII в. в промышленной революции. Стили 

художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, 

неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, театральное 

искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII 

Итоговое занятие 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Метапредметные 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретироватьсодержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию  самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Личностные 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе 



и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Выпускник научится: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

 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 Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д. 

 

История 9 класс 

 

Название 

программы 

Примерная программа «История 5-9 классы» («Примерные 

программы по учебным предметам» - М.: Просвещение, 2010) 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени» для 9 класса. - М.:ООО «Русское слово», 



2013. 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А. Соловьева, А.П. Шевырева «История России» для 

6 - 9 классов общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016. 

Цель Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Задачи  формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; · овладение учащимися 

знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе; 

 формирование у молодого поколения исторические ориентиры 

самоидентификации в современном мире; 

 формирование системы позитивных гуманистических ценностей, 

гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта 

человечества. 

 усвоение интегративной системы знания об истории человечества 

особым вниманием к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 



 выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Реализация исторического образования в школе осуществляется в 

двух курсах «История России» и «Всемирная история». 

Реализуемый УМК 1. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. «Всеобщая история. История Нового 

времени, 1801 – 1914 гг.: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов; под редакцией С.П. Карпова. – М: ООО «Русское слово 

– учебник», 2019. 

2. Соловьев К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801 - 1914 век: 

учебник для 9 класса общеобразовательных организаций/ К.А. 

Соловьев, А.П. Шевырёв; под ред. Ю.А. Петрова. - 5-е изд.- М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2019. 

Содержание ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Мир на рубеже XVIII-XIX вв. От традиционного 

общества к обществу индустриальному 

Человек, общество, мир в эпоху промышленного переворота. 

Технические и социально-политические последствия промышленного 

переворота. Изменения в повседневной жизни людей, условиях их 

трудовой деятельности, психологии и этике поведения. Первичный 

колониальный раздел мира и его влияние на международные 

отношения в XIX в. Новые явления и процессы в международных 

отношениях в связи с промышленным переворотом, разделом мира на 

метрополии и колонии, модернизацией. Новые государства на 

мировой арене XIX в.  
ТЕМА 1. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И 

МИРОВОМ РАЗВИТИИ. 

Империя Наполеона I.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз.  

Внутреннее и внешнее положение Франции после термидорианского 

переворота (1794-1799). Личность Наполеона Бонапарта и его роль в 

военно-политических событиях 1789-1799 гг. Переворот 18 брюмера 

1799 г., новая конституция и политика Наполеона на посту первого и 

«пожизненного» консула (1799-1804). Реставрация монархии во 

Франции (1804) и её особенности. Войны Франции во времена 

империи и причины побед французской армии. Тильзитский мир 

(1807) и его значение в борьбе Франции за господство в Европе. 

Условия и последствия континентальной блокады Англии  

Народы против французской империи.  
Отношение народов Европы к революции и революционным войнам 

Французской республики. Причины смены отношения к Франции 

после реставрации в ней монархии. Превращение Европы в 

«фамильное владение семейства Бонапарт» и политика французского 

императора и его вассальных монархов в захваченных землях. 

Национально-освободительные движения и восстания в странах 

Европы против французского господства; реформы, содействовавшие 

пробуждению национального самосознания народов Европы. 

(Восстание в Испании 1808-1814 гг.) Господство Наполеона над 

Европой и углубление кризиса империи. Обострение политических и 

экономических противоречий между Францией и Россией в 1810-1811 

гг.  

Поход в Россию и крушение Французской империи.  



Цели Наполеона в войне с Россией. Основные этапы и события войны 

1812 г. Причины поражения Франции.  

Создание новой антифранцузской коалиции. Битва народов (16-19 

октября 1813 г.) и её значение. Внутриполитическая ситуация во 

Франции и причины реставрации династии Бурбонов. (Ш.Талейран и 

его роль в истории Франции.). Установление конституционной 

монархии и положение в стране при Людовике XVIII. Венский 

конгресс (1814-1815): его участники, цели проведения, принципы 

территориального раздела Европы и его прогнозируемые 

последствия. Причины восстановления империи и политическая 

символика «Ста дней Наполеона». Битва при Ватерлоо (1815) и её 

значение. Создание Священного союза (1815): инициаторы, цели и 

значение первой в истории международной политической 

организации.  

Священный союз, политическое развитие стран Европы и 

революционное движение в 1820 – 1830-х гг.  
Две тенденции в политике Священного союза: реакция и реставрация 

абсолютистских порядков (К. Меттерних) и компромисс между 

земельной аристократией и торгово-промышленной буржуазией 

(Александр I). Предпосылки и причины подъёма общественно-

политического движения в Европе. Освободительные и 

революционные движения в странах Европы в 1820- 1830-е гг.: 

революции 1830 г. во Франции и Бельгии, восстания в Греции (1821-

1829) и Польше (1830-1831) и др. Участие Священного союза в 

политических конфликтах. Отношение западноевропейского 

общества к событиям в Европе. Общее и особенное в революционных 

движениях стран Европы. Результаты противостояния реакционных и 

революционных сил к середине XIX в. на политической карте 

Европы.  

Освободительное движение в Латинской Америке в первой 

половине XIX века. Положение колоний в Латинской Америке в 

начале XIX в. Социально-экономические и политические 

противоречия между населением колоний и метрополиями. 

Предпосылки подъёма национально-освободительных движений на 

Гаити (1791), Мексике (1808), Венесуэле (1813) и др. Образование 

независимых государств в Центральной и Южной Америке. Политика 

Священного союза в отношении латиноамериканских государств, 

вступивших в борьбу за независимость. Позиция Англии и США в 

вопросе о независимости латиноамериканских колоний. Доктрина 

Монро и её роль в национально-освободительном движении стран и 

народов Латинской Америки. Внешняя политика США на континенте 

в середине XIX в. Способы приращения территорий и образования 

новых штатов. Результаты освободительных движений в Латинской 

Америке к середине XIX в.  
ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В 

ЕВРОПЕ.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  
Франция -  от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк.  

Революции 1848 – 1849 гг. в Европе.  
Франция: причины революции 1848 г., основные этапы, участники и 

результаты революционных выступлений. Влияние французской 

революции на страны Центральной Европы. Причины революции в 



германских государствах и основные требования её участников. 

Предпосылки и причины революционного движения в Австрийской 

империи. Особенности целей и характера революций в Вене, 

Венгрии, в итальянских и славянских владениях Австрии. Причины 

поражения революции в империи Габсбургов. Общее и особенное в 

целях, характере и итогах революций 1848-1849 гг. Незавершённость 

европейских революций и перспективы их развития во второй 

половине XIX в.  

Начало объединения Италии и Германии.  
Положение Италии и Германии на политической карте Европы и в 

связи с ним главная задача революционных и освободительных 

движений этих стран в середине XIX в. Объективные и субъективные 

причины ведущей роли Королевства Сардиния в борьбе за 

объединение Италии. Личность К. Кавура и его роль в истории 

создания Королевства Италия. Дж. Гарибальди и его роль в борьбе за 

независимость Италии. Этапы воссоединения Италии в результате 

войн с Австрией (1859 и 1866) и революции (1860). Объективные и 

субъективные причины ведущей роли Пруссии в борьбе за 

объединение Германии. Личность О. Бисмарка и его роль в этом 

процессе. Война с Австрией и образование Северогерманского союза 

(1867). Общее и особенное в объединительных процессах Италии и 

Германии.  

Внутренняя политика Наполеона III, франко-германская война и 

Парижская коммуна.  
Внутриполитическое и международное положение Франции во 

времена Второй империи. Политика компромиссов Наполеона III. 

(Строительство Суэцкого канала и роль в мировой политике и 

экономике второй половины XIX в.) Причины и повод к войне между 

Францией и Пруссией. Характер войны и соотношение сил. Основные 

сражения и причины поражений в них французской армии. Падение 

Второй империи и провозглашение Третьей республики. Завершение 

процессов объединения Италии и Германии в результате поражения 

Франции. Создание Германской империи (1871). Причины восстания 

в Париже 18 марта 1871 г., его социальная база. Декреты Коммуны. 

Реакция на Парижскую коммуну в Европе и мире. Причины 

поражения Парижской коммуны и её историческое значение. Условия 

мира между Францией и Германией, перспективы развития 

двухсторонних отношений в конце XIX - начале XX в.  
ТЕМА 3. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма.  

Рост промышленного производства и зарождение рабочего 

движения в первой половине XIX века.  
Особенности промышленного развития в первой половине XIX в.: 

выпуск машин, разработка стандартов производства, соединение 

науки и техники, развитие новых отраслей промышленности и 

средств коммуникации, повышение производительности труда и др.  

Условия и темпы промышленного развития ведущих стран Европы и 

США. Рост городов. Условия формирования рабочего класса и 



объединения их в самостоятельную политическую силу; факторы 

становления рабочего движения в странах Европы и США в первой 

половине XIX в. Чартистское движение в Англии (1836-1848): его 

причины, лидеры, этапы развития, характер требований и способов 

борьбы за интересы рабочих, историческое значение. Особенности 

рабочего движения в странах континентальной Европы (восстания 

лионских ткачей 1831-1834 гг., силезских ткачей в 1844 г. и др.). Роль 

рабочих в европейских революциях 1848-1849 гг.  

Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX 

века.  
Этапы технического прогресса и изменения в облике 

промышленности под влиянием новых явлений и процессов: 

модернизация производства, переход к серийному конвейерному 

производству, начало индустриализации, концентрация производства 

и централизация капиталов, возникновение монополий, слияние 

банковского капитала с промышленным, монополизация рынков, 

вывоз капиталов. Экономические кризисы XIX в. и их влияние на 

экономическую и общественную жизнь индустриальных стран. 

Расслоение наёмных работников. Развитие профсоюзного движения в 

эпоху монополистического капитала.  

Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX 

веке.  
Характеристика консерватизма, классического либерализма, 

социализма и марксизма, их течений во второй половине XIX - начале 

XX в.: время формирования; основоположники и последователи; 

общественные идеалы; отношение к идеям Просвещения; отношение 

к переменам и новшествам индустриальной эпохи; интересы каких 

слоёв общества они представляли; какие способы деятельности они 

предлагали; какие политические партии разделяли их идеи.  

Социально-экономические, политические и идеологические 

предпосылки становления и развития разнообразных идейных 

направлений в XIX в.  
ТЕМА 4. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX - НАЧАЛЕ 

XX ВЕКА.  

Великобритания и ее доминионы.  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи.  

Геополитическое положение Британской империи во второй половине 

XIX в.: метрополия, колонии и доминионы; их взаимовлияния. 

Политические и социальные реформы в Англии как результат 

деятельности консервативной, либеральной и лейбористской (1906) 

партий во второй половине XIX - начале XX в. От колонии к 

доминиону: Канада (1867), Австралийский союз (1901), Новая 

Зеландия (1907). Социально-экономическое и политическое развитие 

британских колоний во второй половине XIX - начале XX в. Причины 

утраты Англией в начале XX в. статуса «промышленной мастерской 

мира».  

США во второй половине XIX – начале XX века.  
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861-1865). Предпосылки и условия социально-

экономического и политического развития США в середине XIX в. 

Американское общество: его состав, ценности и устремления 

(«американская мечта»). Особенности социально-экономического 

развития северных и южных штатов. Обострение противоречий в 



вопросе о рабовладении и характере национальной экономики. 

Личность А. Линкольна — лидера республиканской партии и первого 

президента США. Причины и этапы Гражданской войны (1861-1865), 

её итоги. Причины победы северян и основные реформы, 

способствовавшие их успеху (закон о гомстедах, отмена рабства, 

всеобщая воинская повинность и др.). Программа восстановления 

Юга. Предпосылки и источники ускорения социально-

экономического развития США во второй половине XIX - начале XX 

в. Особенности рабочего и профсоюзного движений США. 

Историческое значение Гражданской войны и победы Севера.  

Страны Западной и Центральной Европы.  
Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции после 

поражения во франко-прусской войне (1870-1871). Особенности 

индустриализации, вывоз капиталов из страны и образование слоя 

рантье. Политическая борьба между республиканцами и 

монархистами. «Дело Дрейфуса» как символ борьбы за гражданские 

права. Рабочее и профсоюзное движения. Внешнеполитическое и 

внутреннее положение Германии после объединения страны и победы 

во франко-прусской войне. Внутренняя политика О. Бисмарка на 

посту канцлера Германии и её результаты. Особенности 

индустриализации страны во второй половине XIX - начале XX в. 

Рабочее и профсоюзное движения в условиях действия 

антисоциалистических законов. Внешнеполитическое и внутреннее 

положение Австро-Венгрии. Дуализм империи Габсбургов. 

Особенности индустриализации страны во второй половине XIX - 

начале XX в. Влияние феодальных пережитков на темпы и характер 

социально-экономического развития Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос в многонациональной империи. Положение Австро-Венгрии, 

Германии и Франции на карте Европы и мира в начале ХХ в.  

Государства Южной и Юго-Восточной Европы.  
Социально-экономическое и политическое развитие Италии после 

объединения страны и причины, тормозившие индустриализацию: 

проблемы неравномерности развития Севера и Юга, иностранных 

инвестиций, становления рабочего движения и др. Социальная 

политика Дж. Джолитти (1903-1914). Социально-экономическое и 

политическое положение Испании во второй половине XIX - начале 

XX в.; причины, осложнявшие развитие страны по 

капиталистическому пути. Революция 1868-1874 гг. и причины её 

поражения. Положение Балканских стран в середине XIX в. и борьба 

за освобождение от турецкого господства. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. и обретение независимости Сербией и Черногорией. 

Столкновение интересов России, Австро-Венгрии и Германии на 

Балканах в 1880-1910-е гг. Балканские войны 1912-1913 гг. и 

обострение противоречий между европейскими странами. Факторы 

сохранения аграрного характера экономики Балканских стран в 

индустриальную эпоху. Положение стран Южной и Юго-Восточной 

Европы в европейской политике и экономике в начале ХХ в.  

Япония на пути модернизации.  
Положение страны в середине XIX в. в результате политики 

самоизоляции и в связи с индустриальным развитием государств 

Европы и США. Проникновение иностранцев и их товаров в 

восточную страну, их социально-экономические последствия для 

Японии. Реставрация Мэйдзи (1863-1869): социально-политическая 

база движения, его требования, военные действия. Позиция 

европейских государств и США в вопросе о восстановлении 

полновластия императора и независимости Японии. Политические, 



экономические, военные, религиозные, административные, 

социальные и другие реформы второй половины XIX - начала XX вв.; 

их ориентация на компромисс между сторонниками традиционного 

общества и модернизации. Причины низкой активности рабочего и 

профсоюзного движений в стране. Исторические уроки и результаты 

модернизации Японии к началу ХХ в. Колониальная политика 

Японии в 1890-е гг. в отношениях с соседними странами. Отношения 

Японии с Россией, США, Англией и другими ведущими странами 

мира в начале XX в.  
ТЕМА 5. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА.  

Индия под властью англичан.  
Индия под властью англичан. Особенности английского 

проникновения в Индию в первой половине XIX в. Роль Ост-Индской 

компании в расширении зависимых территорий. Завершение 

покорения Индии к середине XIX в. Особенности колониального 

режима англичан, его влияние на разные слои индийского общества, 

экономическое и культурное развитие страны. Восстание сипаев 

(1857-1859): его причины и повод, социальная и религиозная база 

участников, требования и военные действия повстанцев. Причины 

поражения и изменения в колониальной политике Англии, вызванные 

этим восстанием. Социально-политическое и культурное развитие 

Индии в конце XIX - начале XX в. Образование партии Индийский 

национальный конгресс (1885) и эволюция целей её деятельности. 

Революционное крыло ИНК (Б. Тилак) и тактика гражданского 

неповиновения (М. Ганди). Индия как объект колониальной политики 

Британской империи в XIX в.: общее и различия.   

«Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными 

державами.  
Внутреннее и внешнее положение Китая в первой половине XIX в. в 

результате политики самоизоляции. Причины и характер «опиумных 

войн» 1840-1842 и 1856-1860 гг., их влияние на превращение Китая в 

полуколонию. Раздел Китая на экономические сферы влияния между 

индустриальными державами мира. Особенности социальных 

движений в Китае во второй половине XIX - начале XX в.: восстание 

тайпинов 1850-1864 гг., «боксёрское восстание» 1900-1901 гг., 

национально-демократическая революция 1911-1913 гг.: причины 

движений, социальная база участников, руководители восстаний, их 

цели и требования, способы борьбы и районы военных действий, 

позиция колониальных держав в социальных конфликтах, результаты 

народных восстаний в аспекте их влияния на колониальное 

положение Китая и преодоление феодальных пережитков. Общее и 

особенное в историческом развитии Китая в XIX - начале XX в  

Османская империя и Персия в XIX – нач. XX в.  
Углубление кризиса Османской империи в первой половине XIX в.; 

обострение социально-экономических и политических противоречий 

в связи с завершением промышленного переворота в странах Европы 

и усилением их влияния в Турции. Османская империя в 

международной политике европейских держав. «Восточный вопрос» 

и способы его разрешения в XIX - начале XX в. на Балканах, в 

Северной Африке, на Чёрном море. Попытки реформ в середине XIX 

в., внутренние и внешние причины их провала или незавершённости. 

Национально-освободительные движения в Турции во второй 

половине XIX - начале XX в. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

и ограниченность её результатов. Полуколониальное положение 

Персии в XIX - начале XX в. Политика Англии и России в отношении 



этой страны. Революция 1905-1911 гг. и причины её поражения.  

Завершение колониального раздела мира.  
Основные группы стран, сложившиеся к началу ХХ в.: 

индустриальные; аграрно-индустриальные; аграрные; колонии; 

полуколонии. Соотношение разных групп населения в общей 

численности населения мира. Динамика роста колониальных 

территорий и зависимого населения в ведущих странах мира в конце 

XIX в. Старые и новые участники борьбы за колонии в 

индустриальную эпоху. Завершение раздела мира на колонии и сферы 

влияния в начале ХХ в. Характеристика ведущих колониальных 

держав (Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Япония 

и др). Общее и особенное в колониальной политике ведущих стран 

мира в конце XIX - начале XX в. Причины неэффективности 

международных договоров о разделе мира в Новое время.  

Колониализм: последствия для метрополий и колоний.  
Особенности колониальной политики и её последствий в конце XIX - 

начале XX в. для «старых» государств Европы, с одной стороны, для 

Германии, США и Японии - с другой. Дискуссия о «цивилизаторской 

миссии» европейцев в странах Востока. Влияние колониализма на 

традиционный уклад жизни восточных обществ. Специфика 

колониальной политики в странах с разными религиозными, 

социальными и культурными традициями (на примере Индии, Китая, 

Турции и др.). Предпосылки модернизации в странах Азии в начале 

ХХ в. Два этапа в развитии национально-освободительных движений 

колониальных и зависимых стран, ориентированные соответственно 

на возврат к традиционному обществу и переход к 

модернизационному развитию. Реформы и революции начала ХХ в. в 

странах Азии в контексте проблемы их модернизации.  

Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX века.  
Внешняя политика и положение независимых латиноамериканских 

государств на международной арене в середине XIX в. Латинская 

Америка в объективе колониальной политики США во второй 

половине XIX — начале ХХ в. Между Востоком и Западом: 

противоречия социально-экономического и политического развития 

стран Латинской Америки в эпоху индустриализации и борьбы за 

раздел мира на сферы влияния; трудности модернизации общества и 

промышленности; становление профсоюзных движений и 

политических партий. Революция 1910—1917 гг. в Мексике: 

предпосылки и причины, социальная база участников, их цели и 

требования; лидеры революции; итоги. Историческое значение 

мексиканской революции в эпоху «пробуждения» Азии и Латинской 

Америки. Восток в орбите влияния Запада: характер и результаты их 

взаимодействия в XIX — начале ХХ в  
ТЕМА 6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА.  

Военно-политические союзы и международные конфликты на 

рубеже XIX – XX вв.  
Политика ведущих государств мира (Австро-Венгрия, 

Великобритания, Германия, Италия, Франция, США, Япония) в конце 

XIX - начале XX в 

Темпы роста производства и динамика удельного веса ведущих стран 

в мировой промышленности. Кризисы перепроизводства и способы 

борьбы с ними во второй половине XIX в. Причины обострения 

конкуренции в начале ХХ в. Процессы образования двух военно-

политических блоков на протяжении 1870-1900-х гг.; состав союза 

Центральных держав (1879-1882 гг.) и Антанты (1904-1907 гг.); их 



влияние на политическую ситуацию в Европе. Предпосылки развития 

в конце XIX - начале XX в. идей пацифизма, милитаризма и 

реваншизма в Европе и мире.  
ТЕМА7. НАУКА, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО В XIX - НАЧАЛЕ XX 

ВЕКА.  

Технический прогресс и развитие научной картины мира.  
Предпосылки ускорения научно-технического прогресса во второй 

половине XIX - начале ХХ в., его влияние на социальную, 

экономическую и политическую сферы жизни общества.  

Предпосылки для формирования механистических (вульгарно-

материалистических) воззрений в науке и обществе во второй 

половине XIX в. Влияние новейших научных открытий и подходов на 

рационалистическую картину мира и тенденции её развития в начале 

ХХ в.  Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой техники и 

т.п. на облик городов, образ жизни и ценности горожан, 

профессиональную структуру общества и т.п. на рубеже XIX-XX вв. 

Влияние новых видов оружия и боевой техники на характер войн и 

военных конфликтов в канун Новейшего времени, на их морально-

психологические и материальные последствия. Отношение 

мыслителей-гуманистов к военно-техническому прогрессу. Другие 

важнейшие изобретения науки и техники в XIX - начале XX в. и их 

роль в жизни общества и человека в последний период Нового 

времени; значение для потомков. Научная картина мира как результат 

исторического развития человечества в XIX - начале XX в.  

Культурное наследие XIX – начала XX вв.  
Взаимосвязь исторического и культурного развития человечества в 

XIX — начале XX в. Предпосылки формирования романтического 

направления в европейском искусстве в первой половине XIX в. 

Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. Характерные признаки романтизма и 

его представители. Предпосылки формирования критического 

реализма в искусстве в середине XIX в., его характерные признаки и 

произведения литературы, живописи и т.д. Многообразие новых 

художественных стилей и направлений в культуре на рубеже XIX—

XX вв. как ответ на вызовы индустриального общества. Истоки 

появления и развития массовой культуры. Признаки духовного 

кризиса индустриального общества. Достижения и противоречия 

культурного развития человечества в XIX — начале XX в.  
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. Изменения на 

политической карте мира в начале ХХ в. Исторические уроки 

последнего периода Нового времени и их влияние на образы 

ойкумены, настоящего и будущего человечества в преддверии новой 

исторической эпохи. Вклад XIX столетия в политическое и 

культурное наследие; его значение для современного общества.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение  

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, 

достижений России в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития 

России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. 

Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. Основные 

понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, 

исторические источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.   

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 



Идея служения как основа дворянской идентичности. Устройство 

дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные 

занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и 

крестьян: конфликты и сотрудничество. Основные понятия и 

термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, мещанство, 

крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, 

усадьба, патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой 

половине XIX в. Предпосылки и начало промышленного переворота в 

России. Развитие основных отраслей промышленности. Развитие 

торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское 

самоуправление. Основные понятия и термины: промышленный 

переворот, товарная специализация, городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. 

Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение 

министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области 

образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. 

Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы 

ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала 

царствования Александра I. Основные понятия и термины: Негласный 

комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституционный проект, 

самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. 

Новосильцев, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. Международное 

положение Российской империи и главные направления её внешней 

политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, 

ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813  гг. Цели участия 

России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией 

(1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский 

мир: условия, последствия континентальной блокады для российской 

экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, 

характер военных действий, условия мирного договора. 

Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления 

Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. 

Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский 

мирный договор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские 

коалиции, Тильзитский мир, континентальная блокада, 

Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. 

Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. Обострение отношений между 

Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение 

военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап 

Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, 

патриотический подъём в обществе, формирование народных 

ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 

истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах 

генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление 

русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для 



Великой армии и культурного наследия древней столицы России. 

Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и 

формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. 

Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные 

сражения в Европе и капитуляция Наполеона. Основные понятия и 

термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. Основные персоналии: 

Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, М.И.  Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. 

Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в 

послевоенную эпоху Участие России в Венском конгрессе и в 

разработке решений по территориальным вопросам и созданию 

системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения 

Российской империи и других стран-победительниц. Священный 

союз как международный проект Александра I и монархов Австрии и 

Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. 

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его 

проект реформирования политической системы России. Крестьянский 

вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги 

правления Александра I. Основные понятия и термины: Венский 

конгресс, Священный союз, система коллективной безопасности, 

военные поселения, Уставная грамота. Основные персоналии: 

Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов Причины движения декабристов. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации   

— Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. 

Создание Северного и Южного обществ, программные документы их 

деятельности, личности основателей и руководителей 

революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по 

основным вопросам социально-политического и экономического 

переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти 

Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения 

восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Южное и Северное общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, 

«Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, 

республика, декабристы. Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. 

Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-

Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность 

императора. Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и 

деятельность   Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство 

об образовании. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Цензура. Основные понятия и термины: 

кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, теория 

официальной народности. Основные персоналии: Николай I, А.Х. 

Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической 

консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский 



вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Основные 

понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные 

крестьяне, почётные граждане, бюрократия. Основные персоналии: 

Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия 

общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева и его влияние на общественное сознание. Становление 

славянофильства и западничества; их представители. Взгляды 

славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об 

отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке 

исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского 

общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о 

способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество 

и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Основные 

понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, старчество. Основные персоналии: В.Г. 

Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. 

Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим 

Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы 

Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, 

католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: 

нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. 

Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные 

события и итоги. Движение Шамиля. Основные понятия и термины: 

конфессии, православие, старообрядчество, армяно-григорианская 

церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, 

ислам, имам, мюридизм, шариат. Основные персоналии: И.Ф. 

Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская 

война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. 

Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской 

войны и основные события на театрах военных действий. Высадка 

союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его 

защитники. Причины поражения России и условия Парижского 

договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и 

международное положение России, состояние умов российского 

общества. Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный 

договор, восточный вопрос, Парижский трактат. Основные 

персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, 

Э.И. Тотлебен, В.А.  Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского 

общества в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 



художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой 

век русской литературы. Роль литературы в жизни российского 

общества и становлении национального самосознания. Развитие 

архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. 

Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их 

произведения. Театральное искусство. Формирование русской 

музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.  

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская 

культура как часть европейской культуры. Основные понятия и 

термины: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. Основные персоналии: 

В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. 

Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. 

Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, 

Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. 

Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, 

Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, 

Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ   

Отмена крепостного права Личность Александра II. Причины 

необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги 

на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 

19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная 

операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. 

Историческое значение отмены крепостного права. Основные 

понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 

общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские 

обыватели, выкупные платежи. Основные персоналии: Александр II, 

великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Основные положения 

земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние 

российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские 

думы, присяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд 

присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое государство, 

гражданское общество. Основные персоналии: Александр II, Д.А. 

Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и 

промышленность Традиции и новации в жизни пореформенной 

деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. 

Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 



Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, 

капиталистическое хозяйство, крестьянская община, 

индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные 

персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III Личность императора. 

Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на 

российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—

1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Политика консервативной стабилизации. 

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. 

Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение 

общественной деятельности. Изменения в судебной системе. 

Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Консервация аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия, Третье 

отделение, жандармы, промышленный переворот. Основные 

персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, 

А.Х. Бенкендорф, Н.Х.  Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. 

Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине 

XIX в. Задачи внешней политики России в связи с международным 

положением страны после поражения в Крымской войне. 

Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра  II. А.М. Горчаков и его деятельность на 

посту министра иностранных дел России. «Союз трёх императоров». 

Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на 

Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской 

армии. Берлинский конгресс 1878  г. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов Российской империи в царствование 

Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-

Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. Основные 

персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. 

Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй 

половине XIX в. Рост образования и распространение грамотности. 

Становление национальной научной школы и её вклад в мировую 

науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские 

учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. 

Основные стили и жанры изобразительного искусства. Товарищество 

передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и 

градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся 

композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая 

кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Основные 

понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные 

училища, реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество 

передвижных выставок. Основные персоналии: К.Н. Бестужев-

Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П.  Павлов, 

И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. 

Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-

Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, 



Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. 

Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. 

Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. 

Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. 

Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная 

политика самодержавия Национальный и конфессиональный состав 

Российской империи. Основные регионы России и их роль в жизни 

страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная 

политика самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к 

унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. 

Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Основные понятия и термины: национализм, 

русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние 

Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. 

Расширение публичной сферы. Общественные организации и 

благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Либерализм и его особенности в России. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и 

её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. Основные понятия и термины: 

интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, 

разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», 

политический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, 

буржуазия, революция, РСДРП. Основные персоналии: К.Д. Кавелин, 

Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. 

Плеханов, С.Л. Перовская, В.И.  Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, 

Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я.  

Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, митрополит 

Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Раздел III.  Кризис империи в начале ХХ в.   

На пороге нового века: динамика и противоречия 

экономического развития Экономическая политика конца XIX в. 

Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и её 

результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство 

Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. 

Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. Основные понятия и термины: 

протекционистская политика, иностранный капитал, акционерные 

общества, монополии. Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации Демография, 

социальная стратификация. Изменение положения женщины в 

обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик 

городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в 



крестьянском сознании и психологии. Изменение положения 

дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Основные понятия и 

термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, 

буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. 

Русско-японская война Международное положение Российской 

империи на рубеже веков. Приоритетные направления внешней 

политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их 

значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. 

Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России. Портсмутский мирный договор. Основные персоналии: 

Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. 

Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные 

явления в обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской 

революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. Основные 

персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. 

Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 

1905 г. «Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. 

Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная 

кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Основные понятия и термины: 

«банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, 

«булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. 

Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события 

конца 1905 г. Партия социалистов-революционеров: программа, 

тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные 

события ноября — декабря 1905 г. Основные понятия и термины: 

политическая партия, многопартийность, социал-революционеры, 

большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. 

Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, 

Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма Избирательный 

закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета 

и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: 

итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная 

дума, депутат, кадеты, трудовики, «автономисты», третьеиюньский 



переворот. Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, 

П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. 

Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А.  Столыпина. 

Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершённость преобразований и 

нарастание социальных противоречий. Основные понятия и термины: 

военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, 

прогрессисты. Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, 

А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой 

войны Внешняя политика России после русско-японской войны. 

Блоковая система и участие в ней России. Деятельность А.П. 

Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в 

международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, 

аннексия. Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. 

Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов. 

Серебряный век русской культуры Серебряный век. Русская 

философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей 

(В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). 

Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». 

Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного 

искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. Основные понятия и термины: Серебряный век 

русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, импрессионизм, 

кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 

кинематограф. Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. 

Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, 

С.Н. и Е.Н. Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. 

Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, 

О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. 

Цветаева. М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, 

П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. 

Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, 

Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. 

Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. 

Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. 

Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. 

НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. 

Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели 

новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э.  Циолковский, 

Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад 

России начала ХХ в. в мировую культуру. Основные персоналии: 

А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, 

В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. 

Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А.  Марков, В.А. Стеклов, 

А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-



Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-

Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. 

Новгородцев. 

Итоговое повторение. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Метапредметные результаты изучения истории Нового времени 

включают в себя:  

 способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии задачами 

изучения истории, спецификой источников, видами учебной и 

домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники 

учреждений культуры);  

 готовность формулировать и высказывать публично собственное 

мнение по «открытым» проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 

фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, 

вести конструктивные диалоги;  

 проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, в Интернете, 

библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в соответствии с 

темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные 

сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, 

схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, проекты);  

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для 

себя направления в изучении истории и культуры Нового времени, 

ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 

профессиональным и личностным самоопределением.  

Предметные результаты  
Выпускник научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 



«социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 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 и всеобщей 

истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время;  

 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 Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д. 

На предметном уровне в результате освоения курса 

«История России. 1801—1914 гг.» обучающиеся научатся: 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России 

1801—1914 гг., характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития российской 

цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами 

из курса всеобщей истории;  

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; 

находить и показывать на обзорных и тематических картах 

изучаемые историко-географические объекты, описывать их 

положение в стране и мире; объяснять изменения 

государственных границ и геополитического положения России в 

1801—1914 гг.;  

 анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя 

и конкретизируя ими информацию учебника; показывать 

направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках;  

 характеризовать важные факты отечественной истории XIX — 

начала ХХ в., классифицировать и группировать их по различным 

признакам, 

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических 

событиях отечественной истории изучаемого периода и их 

участниках;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения 

Российской империи, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории России XIX  — начала ХХ в.; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в 1801—1914 гг.;  

б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о 



мире;  

в) развития общественного движения (консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм); г) художественной культуры России XIX — 

начала ХХ в.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

истории 1801—1914 гг. (социальных и политических движений, 

реформ, революций, взаимодействия между народами и странами 

и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., 

показывать общие черты и особенности;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

изучаемого периода; обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 давать сравнительную характеристику политического устройства 

государств в XIX — начале ХХ в.;  

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и 

документальном текстах, формулировать собственные гипотезы 

по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 

России 1801—1914  гг.;  

 образно характеризовать яркие исторические личности и 

типичных представителей социокультурных групп российского 

общества, описывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источники, а также 

приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого; представлять результаты своей работы в формате 

рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории и культуры России, способствовать их 

охране.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут 

сформированы: 

 целостное представление об историческом пути России в 1801—

1914 гг. как о важном периоде отечественной истории, в течение 

которого совершался сложный переход к капиталистическим 

отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-

индустриальную, в связи с чем менялась социальная структура 

российского общества, осуществлялись проекты реформирования 

государственной системы, формировались общественные 

движения, накапливались социально-экономические и 

политические противоречия, переросшие в революционное 

движение в начале ХХ в.; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры российской 

истории XIX — начала ХХ в.; 

 элементарные представления о политике исторической памяти в 

России. 

 

История 10 класс 

 

Название программы Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-

сост. Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово» 

Цель Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 



Задачи  развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Реализуемый УМК Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца 

XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. —6-е изд. -  М.: ООО 

«Русское слово — учебник»,  2019 г. 

Содержание Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ  

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. 

Историческая наука античного мира. Особенности развития 

исторической науки в Средние века и Новое время. Основные 

научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ веке. Основные термины и понятия: 

движущие силы исторического развития, принципы историзма и 

объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в 

философии XVIII в. Становление и развитие материалистических 

воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. 

Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, 

формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв,  Ж. Кондорсе, Л. 

Морган,  

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные 

особенности России. Культурно-исторические особенности развития 

России. Периодизация Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел II 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. 

Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. 

Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и 

археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 

революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение 

торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 



энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 

раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая 

революция, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и 

чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития 

древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий 

строй, общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая 

системы. 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый 

этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура 

Древнего мира. Зарождение научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация 

и её завоевание. Природно- географические условия развития 

греческой цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и 

тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские 

войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, 

Александр Македонский. 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской 

республики и этапы становления Римской империи. Золотой век 

Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение 

народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, 

республика, триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий 

Цезарь, Г. Помпей,  М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, 

Диоклетиан. 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, её мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской 

империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, 

христианство, акрополь, портик, 

амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, 

Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Марк 

Аврелий, Лукиан. 

Раздел III 

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской 

империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 

Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной 



Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская 

община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная 

демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, 

Оттон I, Кнут Великий. 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата: 

причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. 

Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, 

мулла, халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.  

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое 

переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 

Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и 

финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие 

торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из 

варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 

Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, 

подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Исторические условия складывания русской государственности. 

Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. 

Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 

империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и 

антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты.  Основные 

персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение 

принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. 

Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: 

Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 

Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. Основные 

термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная 

месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, 

Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир 

Мономах, Мстислав Великий. 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное 

дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. 

Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, 

смерды, холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, 

митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и 

культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 



Основные термины и понятия: политическая раздробленность, 

тысяцкий, вече, посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, 

Даниил Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо. 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. 

Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, 

пергамен, устав, иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в 

Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и 

духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. 

Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, 

ересь, крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы 

Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 

Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. 

Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое 

побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. 

Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV 

в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, 

Ливонский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход 

Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. 

Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 

национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в  Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, 

парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, 

Филипп VI Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная 

мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические 

учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, 

техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

 Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский 

стиль, готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. 



Оккам, И. Гуттенберг. 

Особенности общественного и социокультурного развития 

доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, 

инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий 

шелковый путь. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель Расцвет Тверского княжества. Первый 

московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. 

Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, 

Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит 

Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, 

Дмитрий Иванович. 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и 

ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана 

Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя 

политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении 

Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан 

Тохтамыш, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий 

Радонежский. 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники 

Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. 

Победа в династической войне Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья 

Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII В.) 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние 

на развитие европейского общества. Создание первых колониальных 

империй. Методы освоения новых земель и подчинения народов. 

Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, 

колония, метрополия, революция цен, мануфактура, разделение 

труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, 

Ф. Писарро, Ф. Магеллан. 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в 

литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные 

войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к 

абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии 

и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. 

Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. 

Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. 

Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, 

Елизавета I, Мария Стюарт. 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского 



конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—

1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в 

английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и 

реставрация. Основные термины и понятия: Евангелическая уния, 

Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, 

индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. 

Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. 

Кромвель. 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной 

власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. 

Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, 

приказы, кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период 

боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на 

царство. Избранная рада: её состав и значение. Реформы Избранной 

рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние 

годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, 

стрелецкое войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 

1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, 

заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, 

Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак 

Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.  

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и 

хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. 

Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. 

Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана 

Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, 

сказание, шатровый стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, 

П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание 

И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 

русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. 

Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила 

Романова на царство. Основные термины и понятия: династический 

кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское 

ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, 

В.И. Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, 

Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, М.Ф. Романов. 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. 



Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. 

Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана 

Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное 

Уложение, крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, 

Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, 

Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп 

Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. 

Промышленное развитие: появление первых мануфактур. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Ярмарки. 

Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, 

вотчина, крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Русско- турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора 

Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. 

Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к 

власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и 

Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Литература Смутного времени. Сказания, 

повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. 

Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. 

Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения 

России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. 

Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. 

Титов. 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху 

промышленного переворота. От мануфактурного производства к 

промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, 

имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, 

забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. 

Формирование конституционализма как правовой идеологии и 



системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. 

Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория 

«общественного договора», энциклопедисты, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 

 Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де 

Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на 

пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, 

паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство.  Основные 

персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. 

Преобразования Петра I: реформы центрального и местного 

управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские 

походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, 

губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, 

посессионные крестьяне, рекруты.  Основные персоналии: Пётр I, 

Карл XII, И.С. Мазепа 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок 

знати за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра 

II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы 

Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в 

эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, 

бироновщина, гвардия, секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. 

Миних, А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета 

Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность 

Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, 

Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. 

и актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; 

основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 

адмиралы России. Территориальные приобретения России по 

условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 

Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. 

Россия и революционная Франция.  

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 

А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, 

А.Н. Радищев. 

Особенности экономического развития страны во второй половине 

XVIII в. Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи 

промышленного развития России во второй половине XVIII в. 



Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. 

Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.  Основные термины и 

понятия: отходничество, завод. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и 

просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская 

литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход 

к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и 

произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII  

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, 

классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. 

Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. 

Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, 

И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, 

Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ  

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и 

причины войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». 

Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. 

Утверждение демократии в США. Конституция 1787 г.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, 

латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация 

независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. 

Вашингтон.  

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация 

прав человека и гражданина. Учреждение конституционной 

монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало 

войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. 

Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во 

Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное 

собрание, конституционная монархия, Национальный конвент, 

якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты, 

революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, 

Наполеон Бонапарт. 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя 

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против 

империи Наполеона. Проявления кризиса империи. Основные 

персоналии: континентальная блокада, ландвер.  Основные 

персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность 

Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное 

и европейское направления внешней политики Александра I. Русско-

французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 

1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое 



значение войны. Заграничный  поход русской армии. Венский 

конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, 

Государственный совет, министерства, континентальная блокада, 

партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, 

Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер. 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз 

спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. 

«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные 

поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, 

Н.М. Муравьёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. 

Рылеев, Николай I. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во 

Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в 

Центральной Европе: общее и особенное.  Основные персоналии: 

Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут. 

Технический прогресс и рост промышленного производства. 

Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, 

пролетариат, чартизм, хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война 

в США: причины, ход, итоги.  Основные термины и понятия: пеоны, 

Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах.  Основные 

персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан- Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, 

У. Грант, У. Шерман 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими 

державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, 

самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых 

отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. 

Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный 

вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», 

танзимат, «восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. 

Нахимов. 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. 

Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна.  Основные термины и понятия: 



Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, 

судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 

1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх 

императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные 

грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая 

воинская повинность, университетская автономия.   

Основные персоналии: Александр II. 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие 

России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя 

политика Александра III.  Основные термины и понятия: 

контрреформы, рабочее законодательство.   

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. 

Витте. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. 

Утопический социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, 

коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. 

Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. 

Энгельс. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. 

Революционно-демократическое течение общественной мысли. 

Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, 

народники, хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. 

Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, 

А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов) 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных 

знаний. Литература XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и 

реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи 

национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, 

романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. 

Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. 

Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, 

И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. деШатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. 

Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. 

Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. 

Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй 

половины XIX в. Основные стили, жанры, темы  художественной 

культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и 

художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. 



Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие 

образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, 

неорусский стиль, передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, 

И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. 

Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. 

А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. 

Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. 

Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. 

Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. 

Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. 

Яблочков, Н.Н. Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. 

Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения истории на ступени среднего  общего 

образования  на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь: 

 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 



 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

История 11 класс 

 

Название программы Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова «История. Конец XIX – начало ХХ вв. Часть 

2» - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

Цель 

Задачи 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Реализуемый УМК Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Петров Ю.А. История. Конец XIX –

начало ХХI века: учебник для 10 -11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х ч. Ч.2 / А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 

Содержание Раздел I РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития. 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX – середине XX вв. Изменение социальной 

структуры индустриального общества 

2. Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

Промышленный переворот – его экономические, социальные и 

культурные последствия. Страны и нации на пути модернизации: 

развитие капиталистических отношений и индустриального общества 

в странах Запада во второй половине XIX века. Империализм как 

стадия развития буржуазного общества: его признаки. Страны мира к 

началу ХХ века: неравномерность социально-экономического 

развития. Принципы колониальной политики и влияние 

колониального господства на развитие зависимых стран. 

3. Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв 

Территория. Население. Российский монополистический капитализм 

и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 



4. Кризис империи: русско-японская война и революция  1905-

1907 г. г. 

Начало территориальной экспансии. Новая система международных 

отношений. Начало раздела рынков сбыта и сырья. Противоречия 

буржуазного общества. Войны и колониальные захваты – пережитки 

или неизбежная составляющая исторического процесса. Борьба за 

гражданское общество и технический прогресс, растущее влияние 

интересов капитала на государственную политику. Рост 

пролетариата, его активная борьба за улучшение уровня жизни, и 

роль в ней социал-демократических партий. Гонка вооружений. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 г. г. Внутренняя политика 

правительства в н. ХХ в. «Зубатовщина». Политика С. Ю. Витте. 

Консерватизм В. К. Плеве. Кровавое воскресенье и начало 

революции. Крестьянские выступления. Разложение армии. Раскол 

общества. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое 

восстание в Москве. 

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 

г. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. РСДРП, ПСР (эсеры), кадеты, Союз 17 

октября (октябристы), правые партии (черносотенцы). Революция 

1905-1907 гг. Реформа государственного строя. I и II 

Государственные  думы. Становление российского парламентаризма. 

Особенности российской многопартийной системы. Советы рабочих 

депутатов. Крестьянское движение. Деятельность Государственной 

Думы. Национальное движение и особенности национальной 

политики правительства. 

6. Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. П. А. 

Столыпин и его политика. Реформы Столыпина. Административная 

реформа Школьная реформа Национальная политика Результаты 

реформ. Общинное землепользование, хутор, отруб, кулак, середняк. 

Третьеиюньская монархия.  Столыпинский галстук».  Политика 

правительства в области культуры. Итоги Столыпинских реформ. 

Политический кризис 1912-1913 г. г. 

7. Культура России в конце ХIХ- начале  ХХ в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – 

начале XX в. Серебряный век русской культуры Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. Духовные 

искания интеллигенции. Русская религиозная философия. Новые 

художественные стили. 

8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в  

н. ХХ в. 

Начало территориальной экспансии. Новая система международных 

отношений. Начало раздела рынков сбыта и сырья. Противоречия 

буржуазного общества. Войны и колониальные захваты – пережитки 

или неизбежная составляющая исторического процесса. 

Соперничество европейских государств. Воссоединение Италии и 

Германии. Крымская война и пересмотр её итогов. Османская 

империя. Россия и славянские народы Европы. Политика военного 

противостояния. Усиление США, Италии и Японии. Становление 

либеральной демократии. Колониальные империи. Колонизация 

Африки. Экономические кризисы. Противоречия на международной 

арене. Создание военно-политических союзов. Тройственный союз и 



Антанта. 

9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Колониализм и его последствия. Революционное движение в Европе. 

Итоги Парижской и Вашингтонской конференций. Версальский 

договор.  «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 

жизни, экономические реформы. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. Революция и гражданская война в Китае. Ненасильственный 

путь «освобождения» Индии. 

10. Первая мировая война  1914-1918 г. г. 

Причины и характер войны. Экономические и политические 

предпосылки. Первая мировая война. Стороны  конфликта и театры 

военных действий. Военные действия на фронтах мировой войны (по 

этапам).  Общественное движение в ходе войны. Потери стран 

участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны 

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ 

11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий.  Февральский 

переворот и падение монархии. Революционный кризис власти март – 

сентябрь 1917 года. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л. Г. 

Корнилова. 

12. Переход власти к партии большевиков. 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. Установление Советской власти. Октябрьская 

революция, как итог противостояния. Провозглашение и утверждение 

советской власти. Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. Первые Декреты советской власти. Декрет о мире. Декрет о 

власти. Декрет о земле. Роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР.  Брестский мир. Великая русская революция и ее влияние на 

российскую и мировую историю ХХ в. Диктатура, Национализация. 

Предпосылки Гражданской войны. 

13. Гражданская война и интервенция. 

Гражданская война и иностранная интервенция в России. Её причины 

и периоды. Политические программы участвующих сторон. 

Социальный состав и политические цели противоборствующих сил. 

Начальный этап Гражданской войны и интервенция. Лидеры 

Гражданской войны. Советская республика в кольце фронтов. 

Военный коммунизм. 

«Белый» и «красный» террор. Зеленые.  Российская эмиграция. 

Аграрная политика «белых». 

14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны. Итоги гражданской войны. 

Трактовки результатов Гражданской войны. Последствия для страны. 

Особенности гражданской войны в России. Предпосылки создания 

СССР. Образование СССР. 

15. От военного коммунизма к НЭПУ 

Переход к новой экономической политике. Советская Россия после 

Гражданской войны. Роль В.И. Ленина в принятии НЭПа.  План 

ГОЭЛРО. Установление однопартийной диктатуры. Новая 

экономическая политика. Выбор путей объединения. Национально-



государственное строительство Образование СССР в условиях 

диктатуры компартии. Объединение республик. Итоги НЭПа. 

Противоречия НЭПа. НЭП и политические репрессии. Последствия 

НЭПа. Партийные дискуссии о путях развития социализма в СССР. 

16. Культура Страны Советов  в 1917-1922 г. г. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть. 

Художественное многообразие 1920-х г. г. Архитектура и зрелищные 

искусства как воплощение идей социального новаторства. 

Физкультура и спорт. Отношение власти к радикальному искусству в 

1920-е г. г. 

17. Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры 

Основные направления, черты и итоги советской модернизации 

экономики. Коллективизация и её итоги. Сплошная коллективизация. 

Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. 

Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

18. Культ личности И. В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. 

Возвышение И. В. Сталина. Внутрипартийная борьба. Сталин и 

политический террор в СССР. Репрессии 1936-1938 г. г. Создание 

сталинской системы управления. Конституция 1936 г. Культ 

личности Сталина. Сталинский тоталитаризм. 

19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Основные советские литературные произведения советских 

писателей. I Всесоюзный съезд советских писателей 1934 г.  

Воспитание нового человека. Искусство и государственное 

строительство 30-40-х г. г. 

20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны. 

 Особенности экономического и политического развитие Западной 

Европы и Америки после Первой мировой войны.  США в 1920-1930-

е г. «Новый курс» в США. Демократические страны Западной 

Европы. «Великий кризис» 1929-1932 г. г. Д. М. Кейнс - английский 

экономист. Идея кейнсианства. Раскол демократии. II Конгресс 

Коминтерна. Конфликт между коммунистами и социал-демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма. Холокост. 

21. Ослабление колониальных империй. 

Послевоенная колониальная политика. Борьба за рынки сбыта. 

Идеологическая составляющая колониализма. Противоречия ведущих 

мировых держав. Подъём антиколониальных движений. 

22. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Версальско- 

Вашингтонская система. Пацифизм. На пути ко Второй мировой 

войне. Политика умиротворения агрессоров. Мюнхенский сговор. 

Советско-финляндская война. Советско-германский договор о 

ненападении. (Пакт Молотова- Риббентропа). Агрессия Японии в 

районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Соотношение сил в Европе. 

23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой  

половине ХХ в. 

Осмысление истории. О.Шпенглер о закате европейской культуры. 

Развитие философии. З.Фрейд. К.Стросс. Д.Дьюи. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества. 

Литература. Музыка. Театр. Киноискусство и модерн. 



Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

24. От европейской к мировой войне 

Власть фашистов в Италии. Режим Франко в Испании. Германский 

нацизм. Германский фашизм и его противостояние с коммунизмом.  

Международные отношения в межвоенный период. Причины войны. 

Периодизация и основные театры военных действий. Сентябрь 1939 – 

март 1940 годов. Нападение на Польшу, «освобождение Западной 

Украины и Западной Белоруссии» со стороны СССР. «Странная 

война» французских и английских сторон, введение советских 

гарнизонов в Эстонию, Латвию и Литву. Советско-финская кампания, 

исключение СССР из Лиги Наций. Германские «блицкриги» на 

Западе, захват Дании и Норвегии. Капитуляция Франции, 

массированные бомбардировки Англии. Активизация Италии в 

Северной Африке. Заключение Тройственного пакта. Утверждение 

плана «Барбаросса». Вторжение в Югославию и в Грецию. 

Подготовка к войне с СССР. «Новый порядок» в Европе и движение 

Сопротивления.Договор о дружбе и границах между СССР и 

Германией 28 сентября 1939  

25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение фашистской Германии на СССР. Начальный этап войны. 

«Блицкриг».  Группы немецко-фашистских армий: «Центр», «Север», 

«Юг». Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на 

Украине. Битва под Москвой. Операция «Тайфун». 316 стрелковая 

дивизия генерала И. В. Панфилова. Блокада Ленинграда. 

Контрнаступление советских войск под Москвой 5-6 декабря 1941 г. 

26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. 

Антигитлеровская коалиция и предпосылки ее победы в войне. 

Атлантическая хартия, Большая тройка, Ленд-лиз. Восточный фронт 

1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. Советский и фашистский тыл в 

годы войны. Партизанское и подпольное движение. Героизм 

советских людей в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

Движение Сопротивления в Европе. 

27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. 

Орловско - Курская дуга. Коренной перелом на разных фронтах 

Второй мировой войны и его причины. Завершение коренного 

перелома в войне. Отношения с союзниками. Второй фронт. 

Сталинградская битва. Операция «Уран», окружение немецких войск 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Решающая роль СССР в 

достижении победы во Второй мировой войне. Конференция в 

Тегеране. Идеология, культура и война. Русская Православная 

церковь в годы войны. 

28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли  1944-1945 г. г. Государственная 

политика на освобождённых территориях. Наступление Красной 

армии в Восточной Европе. Открытие Второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло - Одерская операции. Падение 

Берлина.. Капитуляция Германии. 

29. Причины, цена и значение Великой Победы 

Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Создание ООН. 

Совет Безопасности ООН. 



Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

30. Советский Союз в последние годы жизни И. В. Сталина 

Диктатура власти И. В. Сталина в СССР. Советский сталинский 

тоталитаризм. Массовые репрессии. Цели и последствия. Проблемы 

сельского хозяйства в СССР после Великой Отечественной войны.. 

Итоги четвёртой пятилетки. Послевоенные репрессии.  

31. Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС. 

Необходимость смены курса. Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. 

Л. П. Берия. Г. М. Маленков. Победа Н. С. Хрущёва. Освоение 

целины. ХХ съезд КПСС. Доклад о культе личности И. В. Сталина. 

32. Советское общество конца 1950-х-начала  1960-х гг 

Развитие СССР в послевоенный период. Экономика и политика в 

конце 1950-х – начале 1960-х г.г. Административные реформы. 

ВСНХ. Отставка Н. С. Хрущёва. 

33. Духовная жизнь в СССР  в 1940-1960-е гг 

Развитие культуры и науки в  послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Отступление от «оттепели». Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. 

Социально – ориентированная рыночная экономика. Г. Трумен. 

Программа «новых рубежей» Дж. Кеннеди. «Шведская модель» 

экономики. 

35. Падение мировой колониальной системы. 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема 

выбора пути развития. Члены Британского Содружества. 

Французское Сообщество. Идеи социалистической ориентации. 

Конфликты и кризисы в странах Юга. 

36. "Холодная война" и международные конфликты 1940-1970-х 

г.  

Новый геополитический расклад. Биполярная система 

международных отношений. Противостояние.  Причины, периоды и 

методы, начало «холодной войны». Фултонская речь. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР 

ракетно-ядерным оружием. От «Карибского кризиса» к паритету. 

Война во Вьетнаме. 

37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы 

кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг 

38. Технология новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Информационное общество. Развитие 

системы коммуникаций.  Интернет. Развитие глобальной Сети. 

Индустрия производства знаний. Новая социальная структура 

общества. Образование.  Здравоохранение. Рост численности 

среднего класса. Современное общество – общество двух третей. 

Проблема маргинализации. 



40. Кризис "общества благосостояния" 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые 

правительства в Европе. «Новые левые»: радикалы в действии 60-70-

х гг. 

41. Неоконсервативная революция 1980-х г. г 

«Неоконсервативная революция». Неоконсерватизм. Экономическая 

теория неоконсерватизма. Неоконсервативная модернизация в США, 

Великобритании и странах континентальной Европы. 

42. СССР от реформ -  к застою 

Система коллективного руководства. Приход к власти Л. И. 

Брежнева. Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. Программа 

реформ А. Н. Косыгина 1965 г. Проблемы застоя в экономике. 

Причины экономических трудностей. Борьба с инакомыслием в 1960-

1970-х гг. Идеологическая оппозиция властям. Правозащитная 

деятельность.  

43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки. 

Попытки экономической и политической реорганизации со стороны 

Ю.В. Андропова. Начало перестройки М.С. Горбачёва. Попытка 

внедрения достижений НТР, политика хозрасчёта, антиалкогольная 

кампания. Взрыв на Чернобыльской АЭС. Обвал мировых цен на 

углеводороды. Экономические реформы. Переход к рыночной 

экономике. 

44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на 

будущее. Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий 

1987 г. Альтернатива развития общества. Политический раскол 

советского общества. Курс на создание правового государства. 

ХХVIII съезд КПСС и Программа строительства демократического 

социализма 1990 г. 

45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР.   

Ослабление СССР. Экономический кризис. Активизация 

националистических течений. Парад суверенитетов. Обострение в 

отношениях российских и союзных властей. ГКЧП. Противостояние. 

Попытка переворота и распад СССР. Августовские события 1991г. 

Развал СССР и создание СНГ. Причины и последствия кризиса и 

распада советской системы 

46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е г. г. 

Новые явления в развитии отечественной культуры. Наука и техника. 

Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. 

Достижения советского спорта. Рост насыщенности духовной жизни 

СССР в 1960-1980-е гг. Деятели культуры эпохи. Вклад народов 

СССР в сокровищницу мировой культуры. Достижения советских 

спортсменов 

47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития 

Истоки японского экономического чуда. Конституция Японии 1947 

года. ВВП Японии в 50-80-х гг. Япония на мировом рынке. Новые 

технологии. Превращение Японии в одну из самых развитых стран 

мира. Национальные традиции Японии. Политическая стабильность 

послевоенной Японии. Новые индустриальные страны (НИС) в Юго-

Восточной Азии. ТНК. Особенности развития. Китай на пути реформ. 

Рыночные реформы Дэн Сяопина 1981 г. Роль политики Мао Цзэдуна 

- «великого пролетарского революционера». Социальное развитие 

Китая. Сбалансированная политика в Китае. Участие Китая в 



международном разделении труда. Китай на мировом рынке. 

48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира 

и Латинской Америки   50-80-х г.г. 

Особенности модернизационных процессов в Индии. Индуистская 

Индия и исламский Пакистан. Внешнеполитические споры региона. 

Роль ООН в разрешении конфликта. Системный кризис 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Особенности общественно-политического развития регионов мира. 

Приоритеты внутренней и внешней политики стран. Конституция 

Индии 1950 г. Создание ИНК. Особенности модернизации в Индии.  

Исламский мир. Постколониальное развитие стран Ближнего Востока 

и Северной Африки. Особенности социально-экономического 

развития стран Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке.  

49. Международные отношения: от разрядки к завершению 

"холодной войны". 

СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Международные кризисы и периоды разрядки международной 

напряженности. Кризис мировой системы социализма. Интеграция в 

Европе: проблемы и перспективы. Окончание «холодной войны». 

 Политика М.С. Горбачёва. Крушение советских режимов в странах 

Восточной Европы. Распад СССР. Народная демократия, Пражская 

весна, Бархатная революция, Берлинская стена. Бывшие противники 

после «холодной войны». Новая система международных отношений. 

Третий мир после «холодной войны СССР и США: итоги 

соперничества. 

Раздел VI.  РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 

50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и 

их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Создание и роль корпораций-гигантов в 

мировой экономике. Деятельность ТНК и ТНБ. Глобализация 

мировой экономики и её последствия.  Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху 

глобализации. Типы массовых переселений: трудовые, нелегальные. 

Мигранты. Иммигранты. Процессы интеграции в современном мире. 

51.  Интеграция развитых стран и её итоги. 

Ступени интеграции в Западной Европе. Хронологические рамки, 

страны и регионы, орбласти сближения, итоги интеграции в Европе. 

Интеграционные процессы в Северной Америке. 

52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

«Шоковая терапия». Экономические реформы н. 90-х гг.  

Либерализация цен. Приватизационная политика государства. 

Политика кредитования. МВФ. Товарный дефицит. Инфляция. 

Оппозиция курсу реформ. Поляризация политических сил в 1992 г. в 

РФ. Политический кризис 1993 г. Восстановление КПРФ в 1993 г.  

Конституция РФ 1993 г.  Российский парламент – Федеральное 

Собрание. Демократический принцип разделения ветвей власти. 

Итоги парламентских выборов 1993 г. Многопартийность. 

53. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х г. г. 

По пути решения национальных и региональных проблем. 

Федеративный договор 1992 г. Разграничение полномочий РФ и 

субъектов РФ.  Начало конфликта в Чечне. Первая чеченская война 

1994 г. События в Будёновске 1995 г. Вопрос о статусе Чечни. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Роль ФПГ. Углубление политического и 



социально-экономического кризиса. 

54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война 1999 г. Парламентские и президентские 

выборы 1999-2000 гг. Отставка Б. Н. Ельцина 31.12.1999 г. Россия на 

пути реформ и стабилизации.. Референдум в Чечне 2003 г. Чечня-

субъект РФ. Выборы 2003-2004 гг. 

55. Российская Федерация в начале  ХХI в.  

Россия в 2004 -2007 гг. Внутренняя политика государства. Создание 

Общественной палаты в 2004 г. Совет при президенте РФ по 

реализации национальных проектов. Национальные проекты 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», 

«Развитие промышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда в 2004 г. Выборы 2007-2008 гг. Россия в 

условиях глобального кризиса Выборы 2011-2012 гг. 

56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Изменения в духовной жизни современной России с 1990-х гг. 

Зарубежная массовая культура. Отечественный рынок массовой 

продукции. Меценатство. Русская православная церковь в новой 

России. Театр. Музыка. Кино. Живопись. Архитектура. Скульптура. 

Государственная политика в области культуры 1990-х-2011 гг. 

Концепции долгосрочного развития культуры в РФ. 

57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства 

СНГ в мировом сообществе 
Демократические революции в Восточной Европе. Восточная Европа 

после социализма. Кризис в Югославии Развитие Содружества 

Независимых Государств. Российско-украинские отношения. 

Проблема раздела Черноморского флота и его баз. Вхождение 

полуострова Крым в состав России в 2014 г. Образование двух новых 

субъектов РФ- Республика Крым и г. Севастополь. Вооружённые 

конфликты в СНГ 1990-х-2000-х гг. Политическое и социально-

экономическое развитие стран СНГ. Причины «цветных революций» 

в странах СНГ.  

58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном 

этапе развития. 

Латиноамериканские страны 80-90-х, 2000-х гг. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. Страны Юго-Восточной Азии. 

Китай. Индия. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. 

Страны Центральной и Южной Африки. Деятельность ОАЕ. 

Создание АС в 2002 г. Борьба за мир. Борьба с международным 

терроризмом. 

59. Россия и складывание новой системы международных 

отношений. 

Россия на международной арене. Российская дипломатия. Путь 

демократизации. Международное сотрудничество стран Большой 

«семёрки». Лидеры Большой «восьмёрки». Политика России и стран 

Западной Европы. Успехи и противоречия. События 2001 г. в Нью-

Йорке и Вашингтоне. Борьба с международным терроризмом. 

Военные вызовы и угрозы. Охлаждение отношений России и стран 

Запада. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире 

60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине. ХХ в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от 



модернизма к постмодернизму. 

61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления. 

Экологические, демографические, энергетические и военные 

глобальные проблемы современности. Военная и террористическая 

угрозы. Поиски путей их преодоления. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения истории на ступени среднего общего 

образования учащиеся должны  

знать/ понимать: 

 знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории 

XX – начала XXI века и выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь: 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших 

событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, 

извлечения необходимой информации из различных знаковых 

систем (схемы, таблиц, графиков и т.д.) 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному 

признаку;  

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, 

грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, 

сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и  иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории XX – начала XXI века, достижениям 



культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; уметь осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

  осознать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

 


