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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса истории
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества:
в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране;
в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;
в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков;
в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 
нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 
и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;
в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 
ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;
в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 
мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов;
в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 



и социальные вызовы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях.
В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 
признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 
различия; формулировать и обосновывать выводы;
владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);
работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-
популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно).
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 
личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 
высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 
достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на 
региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 
действий и определение способа решения);
владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 
коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 КЛАСС
1.�Знание хронологии, работа с хронологией:
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки;



локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века 
(половина, треть, четверть);
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.
2.�Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 
составление таблиц, схем).
3.�Работа с исторической картой:
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, важнейших исторических событиях и 
процессах отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;
устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее экономического, социального и политического 
развития.
4.�Работа с историческими источниками:
различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и др.);
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную ценность;
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи;
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.
5.�Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., их участниках;
составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 
качества, деятельность);
рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время;
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.
6.�Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской 
реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских странах;
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций;
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 
излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах;
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 
ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.
7.�Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; 
объяснять, на чем основываются отдельные мнения;
выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 



ценностей.
8.�Применение исторических знаний:
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 
представления людей о мире, системы общественных ценностей;
объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 
общества;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в том числе на региональном материале).



                                                          Содержание  учебного предмета, курса.

РОССИЯ В XVI-XVII вв. (40 ч)

Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 
над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 
Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 
его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 
служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 
Разина.



Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 
война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство.
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 
научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.

Европа в конце XV — начале XVII в.

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 
Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 
XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Начало Реформации. М. Лютер. 
Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 
война. Вестфальский мир.

Страны Европы в XVII в.

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVII вв. 
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: 
художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, 
классицизм).Становление театра. Международные отношения.

Страны Востока в XVI—XVII вв.

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.



                                          Тематическое планирование по курсу История России. Всеобщая история,  в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.   7 класс.

№ 
п/п

Тема раздела, урока Количество 
часов

Формы, методы, содержание уроков с учетом рабочей 
программы воспитания (модуль «Школьный урок»)

История России.
Тема 1. Россия в XVI. 20

1 Мир и Росси в начале эпохи Великих  географических открытий. 1 Урок- беседа, позволяющий воспитать ребёнка гражданина – 
патриота своей страны это значит, что он должен знать 
правдивую историю своей страны, обладать 
самостоятельностью мышления и способностью принимать 
решения

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1
3 Формирование единых государств в Европе и России. 1
4 Российское государство в первой трети XVI в. 1
5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI 

в.
1 Урок-практикум, помогает воспитать высоконравственного 

человека значит «перенести» школьника в изучаемую эпоху, 
добиться её глубокого понимания

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2
8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири  в 

середине XVI в.
2 Урок с применением интерактивных технологий, 

позволяющий побуждать подрастающего человека мыслить, 
вызывать желание дерзать, быть душевно причастным к 
великим деяниям народа

10-
11

Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2

12-
13

Российское общество XVI в: «служилые» и «тяглые» 2

14-
15

Опричнина. 2 Урок-диспут, направленный на воспитание в обучающихся 
критического мышления, взглядов и убеждений, 
определяющих направление деятельности и отношение к 
действительности отдельного человека, социальной группы 
или общества в целом.

16 Россия в конце XVI в. 1
17 Церковь и государство в XVI в. 1



18-
19

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 Ролевая игра, позволяет воспитывать в обучающихся любвь к 
Родине, своему народу, уважения к историческому 
прошлому

20 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в XVI в. 
»

1

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. 20
21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI –начале XVIIв.в
1

22-
23

Смута в Российском государстве. 2 Урок-исследование, позволяет организовать работу на основе 
взаимодействия, диалога, в ходе которого учащиеся учатся 
критически мыслить, решать сложные проблемы, используя 
анализ обстоятельств и соответствующей информации.

24 Окончание Смутного времени. 1
25 Экономическое развитие России в XVIIв. 1
26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве.
1 Урок-практикум, призван помочь пережить и осмыслить 

великие свершения прежних времен, использовать все 
положительное в прошлом

27 Изменения в социальной структуре российского общества. 1
28 Народные движения в XVIIв. 1
29-
30

Россия в системе международных отношений. 2 Проблемный урок стимулирует активную познавательную 
деятельность учеников, заставляет их делать осознанный 
выбор в сложных ситуациях, что, несомненно, отразится на 
гражданской позиции школьников

31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 
состав России

1

32 Русская православная церковь в XVIIв. Реформа патриарха 
Никона и раскол.

1

33 Русские путешественники и первопроходцы XVIIв. 1
34 Культура народов России в ХVIIв. 1 Круглый стол, влияет на формирующиеся ценности, на 

складывающуюся этическую и нравственную культуру и, в 
конечном счете, на самовоспитание учеников

35-
36

Народы России в XVIIв. Сословный быт и картина мира 
русского человека в ХVII.в. Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVIIв. 

2

37 Повторительно- обобщающий урок по теме «Смутное время. 
Россия при первых Романовых.»

1

38 Человек в Российском государстве ХVI-XVIIв в. 1



39-
40

Повторительно- обобщающий урок по теме «Формирование 
культурного пространства  Российского государства»

2 Конференция, в ходе которой происходит воспитание 
патриотов Родины, граждан правового, демократического 
государства, способных к самореализации в условиях 
гражданского общества, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость, 
уважительном отношении к языкам, традициям и культуре 
других народов

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. Реформация

15

41 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 Урок-беседа, способствующий воспитанию умения видеть 
красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, 
человеке; давать оценку с эстетической точки зрения

42 Технические открытия и выход к Мировому океану.
43 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.
1 Урок- путешествие, воспитывающий стремления жить в 

дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных 
народов, знакомиться с их культурой

44 Усиление королевской власти в XVI- XVIIвв. Абсолютизм в 
Европе.

1

45 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1
46 Европейское общество в раннее Новое время.  1 Работа с применением интерактивных технологий, 

способствующий   воспитанию социально значимых качеств 
личности

47 Повседневная жизнь. 1
48 Великие гуманисты Европы. 1
49 Мир художественной культуры Возрождения. 1 Урок- практикум, воспитывающий умения видеть красивое и 

безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; развитие 
эстетического вкуса

50 Рождение новой европейской науки. 1
51 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.. 1
52 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 Урок-дискуссия, способствующий формированию 

нравственных ориентиров и духовных ценностей в 
молодежной среде.

53 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за 
господство на море.

1

54 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции.

1



55 Повторительно -обобщающий урок по теме «Мир в начале 
Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация»

1 Урок- конференция, позволяющий воспитывать уважение к 
мнению одноклассников, уметь аргументированно давать 
оценку выступления одноклассников.

Тема 2. Первые революции Нового времени. 
Международные отношения(борьба за первенство в Европе 
и в колониях) 7

56-
57

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 
Соединенных провинций.

2

58 Парламент против короля. Революция в Англии. 1
59 Путь к парламентской монархии. 1
60-
61

Международные отношения в  XVI- XVIII вв 2 Работа в группах , способствующая формированию у детей и 
молодежи ценностного миропонимания и современного 
научного мировоззрения, развитие культуры и 
межэтнических отношений

62-
63

Повторительно -обобщающий урок по теме «Первые революции 
Нового времени. Международные отношения.»

2

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации.

4

64 Блистательная порта:  период расцвета и начало упадка. 1
65-
66 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени.

2 Урок–путешествие, воспитывающий самостоятельно 
осмысливать как собственный нравственный опыт, так и 
опыт других людей.

67 Индия, Китай и Япония.. Начало европейской колонизации. 1
68  Повторительно -обобщающий урок по теме «Значение 

раннего Нового времени.»
1



Календарно-тематическое планирование

Дата проведения№ 
п/п

Тема раздела, урока Количество 
часов

Домашнее задание
план факт

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. Реформация

15

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 Введение
2 Технические открытия и выход к Мировому океану. П.1
3 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.
1 П.2

4 Усиление королевской власти в XVI- XVIIвв. Абсолютизм в 
Европе.

1 П.3

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 П.4
6 Европейское общество в раннее Новое время.  1 П.5
7 Повседневная жизнь. 1 Материал для самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности учащихся

8 Великие гуманисты Европы. 1 Материал для самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся

9 Мир художественной культуры Возрождения. 1 П.6
10 Рождение новой европейской науки. 1 Материал для самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности учащихся

11 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 П.7
12 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 П.8
13 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за 

господство на море.
1 П.9

14 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции.

1 П.10

15 Повторительно -обобщающий урок по теме «Мир в начале 
Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация»

1 П.1-10

Тема 2. Первые революции Нового времени. 
Международные отношения(борьба за первенство в 
Европе и в колониях)

7



16-
17

Освободительная война в Нидерландах. Рождение 
Республики Соединенных провинций.

2 П.11

18 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 П.12
19 Путь к парламентской монархии. 1 П.13
20-
21

Международные отношения в  XVI- XVIII вв 2 П.14

22-
23

Повторительно -обобщающий урок по теме «Первые 
революции Нового времени. Международные отношения.»

2 П..11-14

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации.

4

24 Блистательная порта:  период расцвета и начало упадка. 1 Материал для самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся

25-
26

Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени.

2 П.15

27 Индия, Китай и Япония.. Начало европейской колонизации. 1 П.16
28  Повторительно -обобщающий урок по теме «Значение 

раннего Нового времени.»
1 П.1-16

История России.
Тема 1. Россия в XVI. 20

29 Мир и Росси в начале эпохи Великих  географических 
открытий.

1 П.1

30 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 П.2
31 Формирование единых государств в Европе и России. 1 П.3
32 Российское государство в первой трети XVI в. 1 П.4
33 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в.
1 П.5

34-
35

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2 П.6

36-
37

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири  в 
середине XVI в.

2 Материал для самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся.

38-
39

Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 П.7-8

40-
41

Российское общество XVI в: «служилые» и «тяглые» 2 П.9



42-
43

Опричнина. 2 П.10

44 Россия в конце XVI в. 1 П.11
45 Церковь и государство в XVI в. 1 П.12
46-
47

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 Материал для самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся

48 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в XVI 
в. »

1 П.1-12

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. 20
49 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI –начале XVIIв.в
1 П.13

50-
51

Смута в Российском государстве. 2 П.14-15

52 Окончание Смутного времени. 1 П.16
53 Экономическое развитие России в XVIIв. 1 П.17
54 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве.
1 П.18

55 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 П.19
56 Народные движения в XVIIв. 1 П.20
57-
58

Россия в системе международных отношений. 2 П.21-22

59 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 
состав России

1 П.23

60 Русская православная церковь в XVIIв. Реформа патриарха 
Никона и раскол.

1 П.24

61 Русские путешественники и первопроходцы XVIIв. 1 П.25
62 Культура народов России в ХVIIв. 1 П.26
63-
64

Народы России в XVIIв. Сословный быт и картина мира 
русского человека в ХVII.в. Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVIIв. 

2 Материал для самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся

65 Повторительно- обобщающий урок по теме «Смутное время. 
Россия при первых Романовых.»

1 П. 13-26

66 Человек в Российском государстве ХVI-XVIIв в. 1 Материал для самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности учащихся

67- Повторительно- обобщающий урок по теме «Формирование 2 П.1-26 работа с тестовыми 



68 культурного пространства  Российского государства» заданиями



Рук. ШМО___________ Т.В. Егорова          ___________ С.А. Куранова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ульяновска
 «Средняя школа №42»

Рабочая программа. 

Наименование учебного предмета: История России. Всеобщая история.
Класс:  8.
Учитель: Коновалов В.В.
Уровень общего образования: основная школа.
Срок реализации программы, учебный год: 2023 -2024 учебный год.
Количество часов по учебному плану   всего    68   часов в год; в неделю -  2  часа. 
     Планирование составлено на основе:

1. Программы: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-10 классы, 
А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е . Барыкина М., «Просвещение», 2020;   Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций . Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина.  М. : Просвещение, 2020.

2. Учебник: История России 8 класс 1,2 часть  /Н.М. Арсентьев,  А.А. Данилов, И.В. Куркин, А.Я Токарева/  под ред  
А.В. Торкунова\ Москва «Просвещение» 2020г ; А.Я. Юдовская , П.А. Баранов , Л.М. Ванюшкина под ред . 
Искендерова «Всеобщая история 1800-1900» Просвещение,  2019 г.
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Рабочую программу составил (а)___________ Коновалов Владимир Владимирович.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:
в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране;
в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 
Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде;
в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 
ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков;
в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, 
о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 
оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания;
в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание 
важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 
культуре своего и других народов;
в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 



духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 
эпоху;
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 
источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;
в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 
осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 
среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности.
в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной 
и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 
деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях.
В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 
схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;
владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 
осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 
осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);
работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 
исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 
источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 
значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; 
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении;
осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы 
как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 
коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять свое участие в 



общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой 
вклад в общую работу.
В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 
решения; составление плана действий и определение способа решения);
владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 
способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 
действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения.
8 КЛАСС
1.Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к 
историческому периоду, этапу;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
2.Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории XVIII в.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и 
др.); составлять систематические таблицы, схемы.
3.Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и 
политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.
4.Работа с историческими источниками:
различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их 
основные виды, информационные особенности);
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 
взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.
5.Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на 
основе информации учебника и дополнительных материалов;
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 



аннотации).
6.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в 
XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного 
переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций 
XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода;
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в 
историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 
следствий событий, представленное в нескольких текстах;
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.
7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 
личностям прошлого:
анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять 
обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);
различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе 
для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.
8.Применение исторических знаний:

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные 
традиции, показывать на примерах;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).



Содержание курса.   
Всеобщая история.

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: 
начало промышленного

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и новые 
веяния. 
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; Отцы-основатели 
США.
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и 
деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 
революции.
Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра.
Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. 
Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало проникновения англичан, 



британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в Японии.

История России.
Россия в конце XVII- первой четверти XVIII в.

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

Предпосылки масштабных реформ. А.Л. Ордин-Нащокин. В.В.Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 
органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

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

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

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 
Табель о рангах.

Правовой статус народов и территорий империй: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток.

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

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти 
XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 
международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.
 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 
европеизация, традиционализм. Просвещение  и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатания. 
Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости№. Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 
Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги ,последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.



Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной  жизни сословий и народов России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина  I. Пётр II. 
«Верховники». Анна Иоановна. Кондиции  -попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета 
Петровна. Пётр III.

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

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

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.
Внешняя политкиа в 1725-1762 гг. Основные направления  внешней политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России казахских 
земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период правления Екатерины II.
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй 

половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам.

Экономическая т финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 
Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстания под предводительством Емельяна Пугачева.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 
Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 



независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 
положения. Россия – великая европейская держава.

Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия составления законов Российской империи. Внешняя политика  
Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы  А.В.Суворова. Военные 
экспедиции Ф.Ф.Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь  сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского  университета и Российской академии художеств. 
Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность академии наук. И.И. Шувалов. М.В.Ломоносов. Развитие естественных  и гуманитарных наук. 
Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 
Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. 
Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.



Тематическое планирование по курсу История России. Всеобщая история,  в том числе с 
учетом       рабочей программы воспитания, с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы.

№ 
п/п

Тема раздела, урока Количество 
часов

Формы, методы, содержание уроков с 
учетом рабочей программы воспитания 
(модуль «Школьный урок»)

Всеобщая история
Рождение нового мира. 8

1 Мир к началу XVIIIв. 1
2 "Европейское чудо". 1
3

Эпоха Просвещения.

1 Урок–путешествие, воспитывающий самостоятельно 
осмысливать как собственный нравственный опыт, 
так и опыт других людей.

4 В поисках путей модернизации. 1
5 Европа меняющаяся.. 1
6-7

Мир художественной культуры Просвещения.

2 Урок-практикум, помогает воспитать 
высоконравственного человека значит 
«перенести» школьника в изучаемую эпоху, 
добиться её глубокого понимания.

8 Международные отношения в XVIIIв. 1
9 Повторение по теме: «Рождение нового мира». 1

Европа в век Просвещения. 5
10

Англия на пути к индустриальной эре.

1 Урок- конференция, позволяющий воспитывать 
уважение к мнению одноклассников, уметь 
аргументированно давать оценку выступления 
одноклассников.

11 Франция при Старом порядке. 1
12 Германские земли в XVIIIв. 1
13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIIIв. 1
14 Повторение по теме "Европа в век Просвещения". 1

Эпоха революций. 6
15 Английские колонии в Северной Америке. 1
16 Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки.
1



17-
18

Французская революция XVIII в. 2 Работа с применением интерактивных технологий, 
способствующий   воспитанию социально значимых 
качеств личности

19 Европа в годы Французской революции. 1
20

Повторение по теме "Эпоха революций".

1 Развитие проектных и исследовательских 
умений обучающихся в ходе создания мини-
проектов

Традиционные общества в XIXв.: новый этап 
колониализма.

6

21 Османская империя. Персия. 1
22

Индия.

1 Урок- путешествие, воспитывающий стремления 
жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и 
традиции разных народов, знакомиться с их 
культурой

23 Китай. 1
24 Япония. 1
25 Колониальная политика европейских держав в XVIIIв. 1
26

Повторение по теме "Традиционные общества 
Востока."

1 Развитие проектных и исследовательских 
умений обучающихся в ходе создания мини-
проектов

Введение 1
27

У истоков российской модернизации.

1 Урок-беседа, способствующий воспитанию умения 
видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, 
природе, человеке; давать оценку с эстетической 
точки зрения

Россия в эпоху преобразований Петра  I. 14
28 Россия и Европа в конце XVII в. 1
29 Предпосылки Петровских реформ. 1
30 Начало правления Петра I. 1 Урок–путешествие, воспитывающий самостоятельно 

осмысливать как собственный нравственный опыт, 
так и опыт других людей.

31-
32 Великая Северная война 1700-1721 гг. 2

33 Реформы управления Петра I. 1
34 Экономическая политика Петра I. 1

35 Российское общество в Петровскую эпоху. 1



36 Церковная реформа. Положение традиционных 
конфессий.

1 Урок-дискуссия, способствующий формированию 
нравственных ориентиров и духовных ценностей в 
молодежной среде.

37 Социальные и национальные движения. Оппозиция 
реформам.

1

38 Перемены в культуре России в годы Петровских 
реформ.

1

39 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1
40 Значение петровских преобразований в истории 

страны.
1 Воспитывать  чувство патриотизма и гордости 

за историю своего  государства.
41 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

эпоху преобразований Петра I».
1

Россия при наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов.

6

42-
43

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) 2

44
Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 
гг.

1 Работа с применением интерактивных технологий, 
способствующий   воспитанию социально значимых 
качеств личности

45 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1
46 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1
47  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия 

при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов».

1 Развитие проектных и исследовательских 
умений обучающихся в ходе создания мини-
проектов

Российская империя при Екатерине  II. 10
48 Россия в системе международных отношений. 1
49-
50

Внутренняя политика Екатерины II. 2 Работа с применением интерактивных 
технологий, способствующий   воспитанию 
социально значимых качеств личности

51 Экономическое развитие  России при Екатерине II. 1
52 Социальная структура российского общества второй 

половины XVIIIв.
1

53 Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. 1 Урок-дискуссия, способствующий формированию 
нравственных ориентиров и духовных ценностей в 
молодежной среде

54 Народы России. Религиозная и национальная 
политика Екатерины II.

1

55 Внешняя политика Екатерины II. 1 Воспитывать чувство справедливости и чести.
56 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1



57 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Российская империя при Екатерине II».

1

Россия при Павле I. 2
58 Внутренняя политика Павла I. 1
59 Внешняя политика Павла I. 1 Урок-диспут, направленный на воспитание в 

обучающихся критического мышления, 
взглядов и убеждений, определяющих 
направление деятельности и отношение к 
действительности отдельного человека, 
социальной группы или общества в целом.

Культурное пространство Российской империи в 
XVIII в.

9

60 Общественная мысль, публицистика, литература. 1
61

Образование в России в XVIII в.

1 Круглый стол, влияет на формирующиеся ценности, 
на складывающуюся этическую и нравственную 
культуру и, в конечном счете, на самовоспитание 
учеников

62 Российская наука и техника в XVIIIв. 1
63 Русская архитектура XVIII в. 1
64 Живопись и скульптура. 1
65

Музыкальное и театральное искусство.

1 Круглый стол, влияет на формирующиеся ценности, 
на складывающуюся этическую и нравственную 
культуру и, в конечном счете, на самовоспитание 
учеников

66 Народы России в XVIIIв. 1
67 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1
68

Повторительно-обобщающий урок по темам «Россия 
при Павле I» и «Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.»

1 Конференция, в ходе которой происходит 
воспитание патриотов Родины, граждан правового, 
демократического государства, способных к 
самореализации в условиях гражданского общества, 
уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость, 
уважительном отношении к языкам, традициям и 
культуре других народов



Календарно- тематическое планирование.

Дата проведения№ 
п/п

Тема раздела, урока Количество 
часов

Домашнее 
задание план факт

Всеобщая история
Рождение нового мира. 8

1 Мир к началу XVIIIв. 1 Стр.3-9
2 "Европейское чудо". 1 П.1
3 Эпоха Просвещения. 1 П.2
4 В поисках путей модернизации. 1 П.3
5 Европа меняющаяся.. 1 П.4
6-7 Мир художественной культуры Просвещения. 2 П.5-6
8 Международные отношения в XVIIIв. 1 П.7
9 Повторение по теме: «Рождение нового мира». 1 П.1-7

Европа в век Просвещения. 5
10 Англия на пути к индустриальной эре. 1 П.8
11 Франция при Старом порядке. 1 П.9
12 Германские земли в XVIIIв. 1 П.10
13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIIIв. 1 П.11
14 Повторение по теме "Европа в век Просвещения". 1 П.8-11

Эпоха революций. 6
15 Английские колонии в Северной Америке. 1 П.12
16 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. 1 П.13
17-
18

Французская революция XVIII в. 2 П.14-15

19 Европа в годы Французской революции. 1 П.16



20 Повторение по теме "Эпоха революций". 1 П.12-16
Традиционные общества в XIXв.: новый этап колониализма. 6

21 Османская империя. Персия. 1 П.17
22 Индия. 1 П.18
23 Китай. 1 П.19
24 Япония. 1 П. 20
25 Колониальная политика европейских держав в XVIIIв. 1 П.21
26 Повторение по теме "Традиционные общества Востока." 1 П.17-21

Введение 1
27 У истоков российской модернизации. 1 Введение

Россия в эпоху преобразований Петра  I. 14
28 Россия и Европа в конце XVII в. 1 П.1
29 Предпосылки Петровских реформ. 1 П.2
30 Начало правления Петра I. 1 П.3
31-
32

Великая Северная война 1700-1721 гг. 2 П.4

33 Реформы управления Петра I. 1 П.5
34 Экономическая политика Петра I. 1 П.6

35 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 П.7
36 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 П.8
37 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 1 П.9
38 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 П.10
39 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 П.11
40 Значение петровских преобразований в истории страны. 1 П.12
41 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I».
1 -

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов.

6

42-
43

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) 2 П.13-14

44 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 П.15
45 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 П.16
46 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 Материал для 

самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся



47  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при 
наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов».

1 -

Российская империя при Екатерине  II. 10
48 Россия в системе международных отношений. 1 П.17
49-
50

Внутренняя политика Екатерины II. 2 П.18

51 Экономическое развитие  России при Екатерине II. 1 П.19
52 Социальная структура российского общества второй половины 

XVIIIв.
1 П.20

53 Восстание под предводительством Е.И.Пугачева. 1 П.21
54 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 

II.
1 Материал для 

самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся

55 Внешняя политика Екатерины II. 1 П.22
56 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 П.23
57 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя 

при Екатерине II».
1

Россия при Павле I. 2
58 Внутренняя политика Павла I. 1 П.24
59 Внешняя политика Павла I. 1 П.25

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9
60 Общественная мысль, публицистика, литература. 1
61 Образование в России в XVIII в. 1
62 Российская наука и техника в XVIIIв. 1
63 Русская архитектура XVIII в. 1
64 Живопись и скульптура. 1
65 Музыкальное и театральное искусство. 1
66 Народы России в XVIIIв. 1

Материал для 
самостоятельной 
работы и 
проектной 
деятельности 
учащихся

67 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 П.26
68 Повторительно-обобщающий урок по темам «Россия при Павле I» 

и «Культурное пространство Российской империи в XVIII в.»
1 -
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества:
в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране;
в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;
в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков;
в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 
нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 
и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;
в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 
ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;
в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 
мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов;
в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 
и социальные вызовы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях.
В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 
признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 
различия; формулировать и обосновывать выводы;
владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);
работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-
популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно).
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 
личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 
высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 
достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на 
региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 
действий и определение способа решения);
владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 
коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.�Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы 
(периоды) в развитии ключевых событий и процессов;
выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;
определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.



2.�Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и др.);
составлять систематические таблицы;
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 
и по аналогии) и выводы» названы события и процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 
война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.
3.�Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;
определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы стран).
4.�Работа с историческими источниками:
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как произведения общественной 
мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные;
определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 
общественному течению и др.;
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных 
письменных, визуальных и вещественных источников;
различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.
5.�Историческое описание (реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных 
материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации);
составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 
презентация, эссе);
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие 
в течение рассматриваемого периода;
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 
технических и художественных приемов и др.
6.�Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 
процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 
отношений рассматриваемого периода и участия в них России;
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;



объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте 
суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 
в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий;
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся 
черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 
странах.
Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в.
7.�Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., 
объяснять, что могло лежать в их основе;
оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение;
объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 
отношение к ним.
8.�Применение исторических знаний:
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., 
объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);
объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 
культурному наследию в общественных обсуждениях.
осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях с использованием исторического 
материала о событиях и процессах истории России XX – начала ХХI вв.



Содержание учебного предмета, курса. 

История России.

Российская империя в XIX в.- начале XX в.   Александровская эпоха: государственный либерализм

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

Николаевская эпоха: государственный консерватизм.

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



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

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

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

Преобразования Александра II: социальная и правовая  модернизация.

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

«Народное самодержавие» Александра III.



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

Культурное пространство империи во второй половине XIX  в.

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

     Россия в начале XX в.: кризис империи

    Мир на рубеже XIX- XX вв. Начало второй промышленной революции. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального радела мира. 
Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм XXв.
     Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XXв. 
Урбанизация.
     Политическая система Российской империи начала XXв. И необходимость ее реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
      Экономическое развитие России в начале XXв и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 
Специфика российского монополистического капитализма. Государственно- монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 
перенаселение.



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

     Общество и власть после революции 1905-1907 гг.

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

     Серебряный век русской культуры.

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



Всеобщая история.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 
промышленная революция. Изменение гео графии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. 
Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 
Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. Промышленный 
переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 
в правах.

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 
путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма.

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных 
странах. Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт капиталов. 
Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими державами.

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и 
профсоюзы. Международное рабочее движение. I и II Интернационалы.

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. 
Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма.

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. 
Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи.

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных 
монархий. Восточный вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны.

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение 
конституционных и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. 
Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право.



Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консер вативный 
политические курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение 
колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации.

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её 
последствия.

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. 

К. Кавур.

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя 
политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс.

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического устройства. Кризис Австрийской империи. 
Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император Франц-Иосиф.

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики.

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая 
борьба в начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. 
Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон.

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция.

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты.

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и младотурецкая революция.

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. 
Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 
Индийский национальный конгресс. М. Ганди.

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. 
Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу.

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская война.



Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кри¬зиса. Колониальная политика европейских государств. Международное 
соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские 
кризисы.

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны.

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 
эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. 
Женское образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы.

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. 
Культура модерна. Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф.

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ
 
Введение
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). 

Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в.
Российская революция 1917-1922 гг. 
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис.
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное правительство и Советы, их 

руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза 
территориального распада страны.

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 
ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет 
народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 
Образование РСФСР как добровольного союза народов России.

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. 
Деникина и П. Н. Врангеля.

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР.
Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России.



Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины 

отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и 
перестройка экономики на военный лад.

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной войны.
Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда.
Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти).
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.
Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр.
Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу 

врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом.

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция «Багратион») Красной 
Армии.

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. Освободительная миссия 
Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны.

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны.
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в 

победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в 
Великой Отечественной войне

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников (Нюрнбергский, 
Токийский и Хабаровский процессы).

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитлеровской Германией и её 
союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды.

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской Федерации об утверждении 
почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на 
увековечивание памяти о Великой Победе.



9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной 
площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный 
полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны.

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.)
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада СССР и 

создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной 
арене.

Распад СССР и его последствия для России и мира.
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту Конституции 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Совершенствование новой 

российской государственности. Угроза государственному единству.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы.
Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Возрождение страны с 2000-х гг. 
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление в должность 

Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 
постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты.

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и Евросоюзом.
Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города 
Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон 
от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.



Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», 

«Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных 
экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). 
Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание Российского 

исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя 
история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». 
Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока 
давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе.

Итоговое повторение
История родного края в годы революций и Гражданской войны.
Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).
Наш регион в конце XX — начале XXI вв.
Трудовые достижения родного края.



Тематическое планирование ,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием часов, отводимых на 
освоение каждой темы.   9 класс

№ 
п/п

Тема раздела, урока  Количество 
часов

Формы, методы, содержание уроков с учетом рабочей 
программы воспитания (модуль «Школьный урок»)

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 26

Введение. «Долгий XIX век». 1

Экономическое развитие в 19- начале 20 в. 1

Меняющееся общество. 1

Век демократизации. 1 Урок-практикум, воспитывает патриотов Родины, граждан 
правового, демократического государства, способных к 
самореализации в условиях гражданского общества, уважающих 
права и свободы личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 
культуре других народов

«Великие идеологии». 1

Образование и наука. 1

19 век в зеркале художественных исканий. 1 Урок-семинар, способствует воспитанию уважения к мировым 
культурным, спортивным традициям, интерес к историческому
прошлому малой Родины

Повседневная жизнь и мировосприятие человека. 1

Консульство и Империя. 1

Франция в первой половине 19 в.: от Реставрации к 
Империи.

1

Великобритания: экономическое лидерство и политические 1 Проблемный урок прививает уважение, интерес к истории 
государства, воспитывает чувство гордости и любви к Родине на 



реформы. примерах подвигов  предков

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии. 1

Германия в первой половине 19 в. 1

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 в. 1

США до середины 19 в.: рабовладение, демократия, 
экономический рост.

1 Урок-практикум, воспитывает уважение к мнению других, 
чувство сопричастности к истории своего Отечества,
толерантного отношения к историческим деятелям и событиям. 

Страны Азии в 19-начале 20 в. 1

Африка в 19- начале 20 в. 1

Латинская Америка: нелегкий груз независимости. 1

Великобритания до Первой мировой войны. 1

Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 Урок с применением интерактивных технологий позволяет 
воспитать личностные качества, направленные на оценочную 
деятельность обучающихся.

Германия на пути к европейскому лидерству. 1

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1

Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 Проблемный урок, воспитывает  у детей и подростков 
способность самостоятельно моделировать свое поведение

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 1

Международные отношения в 19 – начале 20 в. 1

Итоговое повторение. История Нового времени. 1 Урок-конференция способствуют гражданско-патриотическому 
воспитанию, формированию нравственных чувств и 
уважительного отношения к другим людям.

Россия в первой четверти XIX в. 9

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 Урок-беседа, в ходе которого происходит воспитание чувства 



ответственности за судьбу страны.

Александр I: начало правления. Реформы М.М.Сперанского 1

Внешняя политика Александра I  1801-1812 гг. 1

Отечественная война 1812 г. 1 Урок-практикум, воспитывающий коммуникативное 
взаимодействие с окружающими для подбора информации и 
обмена ею

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813-1825 гг.

1

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

1

Национальная политика Александра I 1

Социально-экономическое развитие страны в первой 
четверти XIX в.

1 урок с применением интерактивных технологий, 
способствующий воспитанию любви к Родине, своему народу, 
уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, 
происходящим в настоящее время; готовности к защите Родины в 
случае необходимости

Общественное движение при Александре I. Выступление 
декабристов.

1

Россия во второй четверти XIX в. 8

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 
политике Николая I.

1 Урок-диспут, позволяющий воспитывать в обучающихся 
опираясь на богатое наследие прошлого, позитивное настоящее, 
помочь ребенку выбрать правильное видение того или иного 
вопроса.

Социально-экономическое развитие страны во второй 
четверти XIXв.

1

Общественное движение при Николае I 1 Урок-дискуссия, воспитывает в обучающихся самостоятельно 
осмысливать как собственный нравственный опыт, так и опыт 



других людей

Национальная и религиозная политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны.

1

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 
гг.

1

Крымская война 1853-1856 гг. 1 Урок-исследование воспитывает в ребенке осознание себя частью 
страны, способностью повлиять на ее развитие, он осознанно 
впитывает в себя все лучшее, что связано с нашей историей

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1

Повторительно- обобщающий урок по теме « Россия в 
первой половине XIX в.»  

1 Урок-конференция, способствует воспитанию культурно-
эстетического потенциала ,имеет особо важное значение в плане 
эстетического воспитания школьника и его общего развития.

Россия в эпоху Великих реформ. 7

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 
России.

1

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 
г.

1 Урок-практикум, позволяет воспитать ребёнка гражданина – 
патриота своей страны это значит, что он должен знать 
правдивую историю своей страны, обладать самостоятельностью 
мышления и способностью принимать решения

Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая 
модернизация.

1

Социально- экономическое развитие страны в 
пореформенный период

1 Урок-беседа способствует формированию у учащихся чувства 
сопричастности к истории прошлого своей страны; на основе
основных постулатов христианства формировать у учащихся 
такие личностные качества, как доброта,
отзывчивость, сопереживание, милосердие

Общественное движение при Александре II и политика 
правительства

1



Национальная и религиозная политика Александра II. 
Национальный вопрос в России и Европе.

1

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.

1 Урок-исследование, воспитывает образованных, нравственных, 
предприимчивых людей, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладают развитым чувством 
ответственности за судьбу страны

Россия в 1880-1890-е гг. 7

Александр III: особенности внутренней политики 1

Перемены в экономике и социальном строе. 1

Общественное движение при Александре III. 1 Деловая игра, дает возможность учащимся выдвинуть свою точку 
зрения и найти ответ на вопрос в источниках, документальных 
фактах, например, примеры разных точек зрения, уважая мнения 
окружающих.

Национальная и религиозная политика Александра III. 1

Внешняя политика Александра III. 1

Культурное пространство империи во второй половине XIX 
в.

1 Творческая работа позволяет воспитать в обучающихся 
уважительное отношение к выступлениям одноклассников.

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1

Россия в начале XX в. 9

Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. 1

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – 
XX вв.

1 Урок-семинар, воспитывает, прививает любовь к истории и не 
только России, но и к своей малой Родине.

Николай II: начало правления. Политическое развитие 
страны в 1894-1904 гг.

1



Внешняя политика Николая II. Русско- японская война 1904-
1905 гг.

1

Первая российская революция и политические реформы 
1905-1914 гг.

1 Урок с использованием интерактивных технологий позволяет 
воспитать чувство патриотизма, причастности к истории своей 
страны

Социально- экономические реформы П.А.Столыпина. 1

Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1

Серебряный век русской культуры. 1

Новейшая история России.

Российская империя в 1914-1917 г.г. 6 Урок - практикум формирует чувство сопереживания  и уважения 
к истории родной страны, помогает осознать причастность 
каждого человека к событиям , произошедшим встране.

Образование СССР. 4

Великая Отечественная война 1941-1945. 9 Проблемный урок прививает уважение, интерес к истории 
государства, воспитывает чувство гордости и любви к Родине на 
примерах подвигов  предков

Распад СССР. Становление демократической России. 6

Российская Федерация на современном этапе. 5 Урок конференция воспитывает чувство гордости за собственный 
народ, причастность каждого к происходящим событиям в 
стране, являясь частичкой большой и непобедимой России.

Итоговое повторение по модулю «Новейшая история России 
с 1914 г. по новейшее время».

2



Календарно- тематическое планирование .

Дата проведения№ 
п/п

Тема раздела, урока Количество 
часов

Домашнее задание

план факт

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 26

1 Введение. «Долгий XIX век». 1 Предисловие.

2 Экономическое развитие в 19- начале 20 в. 1 П.1.

3 Меняющееся общество. 1 П.2.

4 Век демократизации. 1 П.3.

5 «Великие идеологии». 1 П.4.

6 Образование и наука. 1 П.5.

7 19 век в зеркале художественных исканий. 1 П.6.

8 Повседневная жизнь и мировосприятие человека. 1 П.7.

9 Консульство и Империя. 1 П.8.

10 Франция в первой половине 19 в.: от Реставрации к Империи. 1 П.9.

11 Великобритания: экономическое лидерство и политические 
реформы.

1 П.10.

12 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. 1 П.11.

13 Германия в первой половине 19 в. 1 П.12.

14 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 в. 1 П.13.



15 США до середины 19 в.: рабовладение, демократия, 
экономический рост.

1 П.14.

16 Страны Азии в 19-начале 20 в. 1 П.15.

17 Африка в 19- начале 20 в. 1 П.16.

18 Латинская Америка: нелегкий груз независимости. 1 П.17.

19 Великобритания до Первой мировой войны. 1 П.18.

20 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 П.19.

21 Германия на пути к европейскому лидерству. 1 П.20.

22 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1 П.21.

23 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 П.22.

24 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 1 П.23.

25

Международные отношения в 19 – начале 20 в.
1 Материал для 

самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

26 Итоговое повторение. История Нового времени. 1 П.1-23.

Россия в первой четверти XIX в. 9

27 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 П.1

28 Александр I: начало правления. Реформы М.М.Сперанского 1 П.2

29 Внешняя политика Александра I  1801-1812 гг. 1 П.3

30 Отечественная война 1812 г. 1 П.4

31 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1 П.5



1813-1825 гг.

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

1 П.6

33 Национальная политика Александра I 1 Материал для 
самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

34 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 П.7

35 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 1 П.8-9

36 Россия во второй четверти XIX в. 8

37 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 
Николая I.

1 П.10

38 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIXв. 1 П.11

39 Общественное движение при Николае I 1 П.12

40 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 
страны.

1 Материал для 
самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

41 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 1 П.13-14

42 Крымская война 1853-1856 гг. 1 П.13-14

43 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 Материал для 
самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

44 Повторительно- обобщающий урок по теме « Россия в первой половине 
XIX в.»  

1 П.1-14



Россия в эпоху Великих реформ. 7

45 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1 П.15

46 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 П.16

47 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1 П.17

48 Социально- экономическое развитие страны в пореформенный период 1 П.18

49 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 П.19-20

50 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 
вопрос в России и Европе.

1 Материал для 
самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

51 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 П.21

Россия в 1880-1890-е гг. 7

52 Александр III: особенности внутренней политики 1 П.22

53 Перемены в экономике и социальном строе. 1 П.23

54 Общественное движение при Александре III. 1 П.24

55 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 Материал для 
самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

56 Внешняя политика Александра III. 1 П.25

57 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 Материал для 
самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

58 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 Материал для 
самостоятельной  работы и 



проектной деятельности 
учащихся

Россия в начале XX в. 9

59 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. 1 П.26

60 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 1 П.27

61 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 
гг.

1 П.28

62 Внешняя политика Николая II. Русско- японская война 1904-1905 гг. 1 П.29

63 Первая российская революция и политические реформы 1905-1914 гг. 1 П.30

64 Социально- экономические реформы П.А.Столыпина. 1 П.31

65 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1 П.32

66 Серебряный век русской культуры. 1 Материал для 
самостоятельной  работы и 
проектной деятельности 
учащихся

67-
68

Повторительно- обобщающий урок по теме «Россия во второй половине 
XIX в.».

2 П.15-32

Новейшая история России.

69-
70

Введение. Новейшая история России с 1914 г. по новейшее время. 2

71-
72

Российская империя накануне революции. 2

73-
74

Февральская революция 1917 года. 2



75-
76

Октябрь 1917 года и его последствия. 2

77-
78

Образование СССР. Влияние революционных событий в России на 
общемировые процессы XX в.

2

79-
80

Нападение гитлеровской Германии на СССР. 2

81-
83

Крупнейшие битвы в ходе войны. 3

84-
85

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подполье. 2

86 СССР и союзники. 1

87 Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 
Отечественной войне.

1

88-
89

Распад СССР. 2

90-
91

Становление демократической России. 2

92 Россия в начале XXI в. Восстановление единого правового пространства 
страны.

1

93 Российская Федерация на современном этапе. 1

95-
94

Вхождение Крыма и Севастополя в состав России. 2

97-
96

Итоговое повторение по теме «Великая Отечественная война (1941-1945 
гг.).

2

98-
99

Итоговое повторение по модулю «Новейшая история России с 1914 г. по 
новейшее время».

2
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования по 
истории:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) гражданского воспитания:
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;
осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 
в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2)патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу
3) духовно-нравственного воспитания:
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 
российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 
осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание 
значения личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе 
принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства;



осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 
народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений;
5) физического воспитания:
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории);
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;
6) трудового воспитания:
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности человека;
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам 
профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы;
мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих 
поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной 
проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;
9) эмоциональный интеллект:
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, 
понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 
включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 
оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 



людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников
общения).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
Базовые исследовательские действия:
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания;
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;
формулировать и обосновывать выводы;
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата;
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.
Работа с информацией:

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-популярная 
литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;
различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 
предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);



рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 
требований информационной безопасности;
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образовательной организации и 
социальном окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.
Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять 
план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;
владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 
свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;
принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми 
старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других 
на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.
Совместная деятельность:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения 
поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны обеспечивать:
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений 
страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 
нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 



возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине 
и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России);
2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный 
вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;
3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 
родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том 
числе используя источники разных типов;
4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;
5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.;
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов 
(письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками;
7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности;
8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 
деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и других)
9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
традиционных ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 
уважения к историческому наследию народов России;
10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 
фальсификациям российской истории;
11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной 
и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.
Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего общего образования является усвоение 



обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.
Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах 
с учетом того, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 
начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При 
планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 
деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:
Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., 
знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития 
культуры народов СССР (России).
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, 
явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 
умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 
комплексном использовании методов обучения и воспитания.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей 
страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 
(1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом;
используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории;
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 
важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.).

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие 
России в период с 1945 г. по начало ХХI в.
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, 



кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 
истории.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России (1945 г. –начало ХХI в.), оценивать 
значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом;
характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 
г. – начало ХХI в.);
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей.
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 
края, истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 
Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, 
в том числе используя источники разных типов.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 
в.), привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины 
в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 
образ жизни людей в России и других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;
представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассматриваемого периода, их назначение, 
характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических 
и художественных приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало 
ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, реферата;
определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 
личностям истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут 
быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;
формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме 



из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 
аргументированную позицию.
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 
в.);
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, 
процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и другим);
обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 
взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран;
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно 
определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, 
предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими событиями, явлениями, процессами 
на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России 
и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических 
событий, явлений, процессов;
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.).
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и 



достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);
определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и 
место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 
историческим контекстом;
определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых 
событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его 
темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 
содержания;
соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, 
другими источниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой);
сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы;
использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения;
проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 
основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 
относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.) (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 
действительности.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 



иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 
действительности.
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории 
России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 
деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и других).
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки 
описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.) и составлять на его основе план, таблицу, схему;
узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 
пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 
другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исторических событиях, используя 
историческую карту;
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 
выводы;
на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить 
сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 
условий существования государств, народов, делать выводы;
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 
в.), с информацией аутентичных исторических источников и источников исторической информации;
определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической информации;
на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран;
сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с 
информацией из других исторических источников, делать выводы;



представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 
г. – начало ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.
Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 
результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 
уважения и взаимопонимания между всеми народами России.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального 
государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;
знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 
общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;
понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 
общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 
других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность 
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;
используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять в исторической информации попытки 
фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды;
активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.



На  предметном  уровне  в результате освоения курса:
 характеризовать этапы становления исторической науки;
 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 
 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
 датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела дидактических единиц, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития мировой истории; 
 пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе, рассматривать историю России 

как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 оценивать роль личности в отечественной истории; 
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории  и существующих в науке их современных версиях и трактовках;
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений;
 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
обучающиеся получат возможность научиться:
 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; 
 определять место и время создания исторических документов;
 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории; 
 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;
 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;
 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 
действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 



-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;
-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
-представлять культурное наследие России и других стран;
-работать с историческими документами;
-сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
-критически анализировать информацию из различных источников;
-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;
-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;
-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
-читать легенду исторической карты;
-владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
-демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 
национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
-определять место и время создания исторических документов;
-проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 
политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 
значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
-использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту 
и времени;
-представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;
-соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХвека;
-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 



источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;
-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
-применять полученные знания при анализе современной политики России;
-владеть элементами проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (68 ч)

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству
Введение



Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 
российской истории. Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической 
памяти.
Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы самобытности российской истории, 
исторический источник, виды исторических источников, архив.

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока 
в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая революция, бронзовый век, 
археологическая культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской 
прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 
Общественный строй и политическая организация восточных славян. Традиционные верования.
Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая 
система и залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные верования.
Основные персоналии: Аттила, Нестор.

Тема 3. Образование государства Русь
Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской 
власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика 
первых русских князей. Формирование территории государства Русь.
Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, 
полюдье, путь «из варяг в греки».
Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.

Тема 4. Расцвет государства Русь
Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская 
Правда – первый письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 
Княжение Владимира Мономаха. 
Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда.



Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод 
Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий.

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси
Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. Экономическое 
развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.
Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, 
эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец.

Тема 6. Культура Древней Руси
Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. 
Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.
Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, 
мозаика, иконопись. 
Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах.

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств
Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 
Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры 
в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 
Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, 
посадник, боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты.
Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 
Игорь Святославич.

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы 
зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое 
побоище. Александр Невский.
Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы.
Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр Невский.



Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и  начало объединительных процессов
Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского 
княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.
Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил 
Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий 
Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной церкви в формировании духовного 
единства русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.
Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», иконопись, зодчество.
Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое развитие 
русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), 
их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья.
Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.
Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим,  Хаджи Гирей..

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в Московском 
княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.
Основные термины и понятия: Люблинская уния.
Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель
Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода 
и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 
Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого государства.
Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, 
окольничий, герб.



Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат.

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства
Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 
изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.
Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, кремль.
Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, 
Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный
Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского государства. Регентство Елены Глинской. 
Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, 
сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства 
в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.
Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, 
дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак.
Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит 
Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.

Тема 17. Россия в конце XVI в.
Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 
крестьян. Исторические концепции закрепощения крестьян.
Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное 
право. 
Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов. 

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.
Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. Литература: публицистика, 
исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное 



искусство.
Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо.
Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник 
Яковлев, А. Чохов.

Тема 19-20. Смута в России
Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии 
Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных 
держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии 
Романовых и завершение Смуты.
Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) 
ополчение, интервенция, гражданская война. 
Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. 
Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, 
патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов.

Тема 21. Россия при  первых Романовых
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. 
Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение 
крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.
Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., сословия, крепостное право, 
черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне.
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр 
Алексеевичи, царевна Софья.

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники 
народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и 
последствия.
Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, челобитная.
Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.



Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.
Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под 
руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 
Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.
Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. 
Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. 
Атласов.

Тема 24. Культура России в XVII в.
Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. Последние 
летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.
Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) культуры. 
Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. 
Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи

Тема 25. Начало эпохи Петра I
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность 
Петра Алексеевича. 
Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Великое посольство.
Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров.

Тема 26. Северная война и военные реформы
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание 
Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей.
Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 27-28. Преобразования Петра I
Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 



Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация 
социальной структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная 
(губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти 
XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.
Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, 
подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, 
губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра. 
Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. 
Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский.

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи 
«дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.
Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное межевание.
Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр 
II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, 
Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, 
П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев.

Тема 31. Российская империя при Екатерине II
Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 
г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 
крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.
Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, 
капитан-исправник, Приказ общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, 
городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации. 
Основные персоналии: Екатерина II.

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва
Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.
Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.



Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.
Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины 
XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного  Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Россия и Французская революция.
Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. 
Ушаков.

Тема 34. Российская империя при Павле I
Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 
Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 
Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I.  Заговор и свержение императора.
Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной барщине.
Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр 
Павлович.

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи
Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. 
Ломоносов. Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. 
Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и 
скульптура. Живопись и театр.
Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, 
театр.
Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и 
Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. 
Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. 
Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва 
(Жемчугова).

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.



Тема 37. Россия в начале ХIХ в.
Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные 
сословия и социальные группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». 
Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и 
Государственного совета.
Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 
реформы, министерства, Государственный совет, конституция.
Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. 
Карамзин.

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г.
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 
мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 
Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический 
подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский 
конгресс и Священный союз.
Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, партизаны, народное ополчение.
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. 
Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, 
А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I 
Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные 
поселения. Итоги внутренней политики Александра I.
Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев.

Тема 41. Движение декабристов
Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и 
Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и 
на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.
Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, 



А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация законов. Политика в области 
просвещения.
Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория официальной народности.
Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I
Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 
Канкрина.
Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, инвентарная реформа, промышленный переворот, 
протекционизм.
Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.

Тема 44. Общественное движение в 1830-1850-е гг.
Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. 
Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, теория официальной народности.
Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. 
Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 
Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. 
Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия 
поражения России в Крымской войне.
Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.
Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, 
В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.



Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие 
науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и 
скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники.
Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.
Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. 
Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 
Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, 
М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. 
Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России
Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, мировой посредник. 
Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. 
Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский.

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.
Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы.
Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, городская управа, городской голова, 
присяжные (частные) поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические 
гимназии.
Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России
Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие промышленности и торговли. 
Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.
Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь развитие, помещичье землевладение, иностранный 
капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия.

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.
Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения общественной жизни. 



Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего 
движения. Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии.
Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, террор, народничество, хождение в народ, 
социал-демократия.
Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, 
П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. 
Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. 
Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).

Тема 53. Народное самодержавие Александра III
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, образования и 
судебного производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная 
политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение 
промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства.
Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские начальники, русификация, промышленный 
переворот.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте.

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России 
в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя 
политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика.
Основные термины и понятия: панславизм.
Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. 
Муравьёв.

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и 
технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.
Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический 
реализм, психологизм, реализм, социально-бытовой жанр, русско-византийский стиль.
Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. 



Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников,С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский,  П.П. Семёнов-
Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. 
Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. 
Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. 
Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. 
Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 
Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 
Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп населения.
Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.
Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил Николаевич.

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-
политическую жизнь страны.
Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. 
Комура, В.К. Плеве.
Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.
Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические партии. 
Консервативные (традиционалистские) политические партии. 
Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (революционные) партии, либеральные партии, 
консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, 
анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.
Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. 
Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муровцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, 
П.Н. Милюков, М.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, 
М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, 
архиеписком Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский.

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)
Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: 



возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 
российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.
Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная 
дума, парламентаризм.
Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, 
А.И. Гучков, М.В. Родзянко.

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы
Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги 
реформы.
Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб. 
Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура.
Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная философия, критический реализм, модернизм, 
символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 
неоклассицизм, неорусский стиль.
Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. 
Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, 
В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. 
Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, 
В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. 
Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. 
Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, 
П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. Андреев.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА



СССР в 1945–1991 гг.
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демографические проблемы. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и 
развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по 
улучшению жизни населения.

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие 
советской науки. Советский спорт. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. Послевоенные договоры 
с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление 
биполярного мира. СССР и страны Азии

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. 
Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв 
политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 
Программа КПСС и проект Конституции СССР.

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. Экономический курс Г.М. 
Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и 
попытки решения продовольственной проблемы. Социальное развитие. 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие компьютерной 
техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых 
месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. 



Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые признаки наступления 
оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых 
форм общественной жизни. Развитие советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. Изменение условий и 
оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. 
Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, 
журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Гонка 
вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и страны третьего 
мира

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение «великого десятилетия» 
Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г. 

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры аграрной политики: 
реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических проблем. 

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская космическая 
программа. Развитие образования. Советское здравоохранение. 

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Диссиденты и 
неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения советского спорта. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения. 
Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. Изменение национального 

состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого государства. Национальные движения. Эволюция 
национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск 
в Афганистан. СССР и страны социализма.



СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования 
идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап преобразований 
М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап экономических реформ. 
Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к 
рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и театр. 
Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Результаты политики гласности. 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической системы. 
Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало разоружения. 
Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики нового 
мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных отношений. Нарастание 
националистических и сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние 
между союзным центром и партийным руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
Разработка нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР.

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных экономических 

преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса 
реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после 
дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка 
новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 



ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 
многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты 
политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после распада СССР. 
Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни различных групп 
населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Отношения со 
странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики 
страны в 1990-е гг.

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале ХХI в. 
Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование 
кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение 
государственной символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. 
Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в Закавказье. Новый этап 
политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные проекты. 
Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический 
кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и численности населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия распада СССР в сфере 
науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное 
искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы образования. 
Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная 
жизнь. 



Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового внешнеполитического курса 
России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и возобновление конфронтации со странами Запада 
в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическое развитие. 
Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. 
Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. Давление на Россию 
со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация истории. Возрождение 
нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские 
соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. 
Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев.

Наш край в 1992–2022 гг.
Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века».



Тематическое планирование по курсу  история,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием часов, отводимых на 
освоение каждой темы.   11 класс

№ 
п/п

Тема раздела, урока Количество 
часов

Формы, методы, содержание уроков с учетом рабочей 
программы воспитания (модуль «Школьный урок»)

От Древней Руси к Российскому государству.
1 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине 1 тысячелетия н.э.
1 Урок-беседа через осмысление вопросов воспитывает в 

обучающихся патриотизм, любовь к Родине
2

Образование государства Русь. Расцвет государства Русь.

1 Урок-практикум позволяет воспитать социальную и 
культурную идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества, эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности

3 Социально- экономические отношения в Древней Руси. Культура 
Древней Руси.

1

4 Формирование системы земель- самостоятельных государств. 1
5 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов.
1

6 Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных 
процессов.

1

7

Культура русских  земель в XIII- XIV в.в .Народы и государства 
Степи и Сибири в  XIII- XIV в.в.

1 Урок-исследование позволяет приобщиться к 
культурным ценностям, на примерах выдающихся 
исторических личностей воспитывает морально- 
нравственные качества

8 Русские земли в 1 половине XV в.   Завершение процесса 
объединения русских земель. Культурное пространство единого 
Русского государства.

1

Россия в XVI- XVII веках: от Великого княжества к Царству.
9 Россия в XVI веке. Иван IV Грозный. 1
10

Россия в конце XVI века. Культура Московской Руси в XVI в.

1 Урок-семинар воспитывает  ценностные суждения и 
своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя 
доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, сопереживание



11 Смута в России. 1
12 Россия при первых Романовых. Церковный раскол и народные 

движения в XVII в.
1

13 Внешняя политика России в XVII в. Культура России в XVII в. 1
14 Обобщающее повторение  по теме «От Древней Руси к Царству». 1

Россия в конце XVII- XVIIIв.: от Царства к Империи.
15

Начало эпохи Петра I. Северная война и военные реформы.

1 Урок-исследование воспитывает расширение опыта 
конструктивного взаимодействия в школьном и 
социальном общении

16
Преобразования Петра I. 1

17 После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов».
18 Российская империя при Екатерине II. 1
19 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 1
20

Россия в мировой и европейской политике  во второй половине 
XVIIIв.

1
Урок- практикум способствующий воспитанию 
уважения к личности и её достоинству, способность 
давать моральную оценку действиям исторических 
персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им

21 Российская империя при Павле  I. Культурное пространство 
Российской империи .

1

Российская империя в XIX- начале XX  в.
22 Россия в начале XIX в. 1
23 Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812г.
1

24 Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825 гг. Движение 
декабристов.

1

25 Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 
Социальная и экономическая политика Николая I.

1

26

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Внешняя политика 
России во второй четверти XIX в.

1 Урок-конференция, воспитывающий эмпатию как 
осознанное понимание и сопереживание чувствам 
других, формирование чувства сопричастности к 
прошлому России и своего края;

27 Отмена крепостного права в России. 1
28

Реформы 1860-1870-х гг. Социально- экономическое развитие 
пореформенной России.

1 Урок с применением интерактивных технологий 
способствует воспитанию гражданского патриотизма, 
любови к Родине, чувства гордости за свою страну, её 



достижениях во всех сферах общественной жизни в 
изучаемый период

29 Общественные движения второй половины XIX в. Народное 
самодержавие АлександраIII. 1

30 Внешняя политика России во второй половине XIX в.
31

Культура России  XIX в. 1
32 На пороге нового века: динамика и противоречия социально- 

экономического развития. Русско- японская война 1904-1905гг.
33 Общественное движение в России в начале XX  в. 1
34

Первая российская революция (1905-1907)

1 Проблемный урок позволяет воспитывать в 
обучающихся устойчивый познавательный интерес к 
прошлому своей Родины

35 Общество и власть после революции.  Столыпинские  реформы. 
Культура России в начале XX  в. Обобщающее повторение по 
теме «Россия в XVIII-  начале XXв. »

1

36 Введение в курс «История России. 1945 год – начало ХХI 
века».Восстановление и развитие экономики и социальной 
сферы.

1

37 Политическая система в послевоенные годы.Идеология, наука, 
культура и спорт в послевоенные годы. 1

38 Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика 
СССР в 1945 – 1953 гг.

1

39
Новое руководство страны. Смена политического курса

1 Урок-беседа способствует умению обучающихся 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и делать выбор

40 Экономическое и социальное развитие в 1953 – 1964 гг. 1
41 Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 гг.Культурное 

пространство в 1953 – 1964 гг. Перемены в повседневной жизни в 
1953 – 1964 гг.

42 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг. Повторительно-обобщающий 
урок по темам «СССР в послевоенные годы» и «СССР в 1953 – 1964 
гг.»

1

43
Политическое развитие СССР в 1964 - 1985 гг.

1 Работа в группе позволяет устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, интегрироваться в группу



сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми

44 Социально-экономическое развитие в 1964 - 1985 гг. 1

45 Развитие науки, образование, здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 
Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.

1

46 Повседневная жизнь советского общества в 1964 - 1985 
гг.Национальная политика и национальные движения в 1964 - 1985 
гг.

1

47

Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.

1 Работа в парах позволяет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 
сотрудничестве

48 СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки реформ 2

49 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 
Перемены в духовной сфере в годы перестройки.

50 Реформа политической системы СССР и её итоги.Национальная 
политика и подъем национальных движений. Распад СССР. 2

51 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964 – 1991 
гг.»

52 Российская экономика в условиях рынка. 1 Урок-семинар позволяет осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать

53 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1
54 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е 

гг.
1

55 Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1
56 Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е 

гг.
1

57 Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 
России в начале ХХI в. 1

Круглый стол воспитывает  уважение к истории, 
культурным и историческим памятникам

58 Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 
Приоритетные национальные проекты.

59 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 
2020-х гг.

1

60 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. 1
61- Россия в 2012 – начале 2020-х гг..



62 2
63-
64

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО).

2 Урок-исследование позволяет адекватно оценивать свои 
возможности, условия и средства достижения целей;
уметь самостоятельно контролировать своё время и
управлять им

65 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская 
Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.».

1

66 Итоговый обобщающий урок по курсу «История России. 1945 год 
– начало ХХI века».

1 Урок-конференция позволяет устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации

                                                 


