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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопо-

нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-

связи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), 

в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России»



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Введение  

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды 

и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 



Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий 

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 



Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

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 

 

5 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 

• называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавли-

вать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

• определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

• находить и показывать на исторической карте природные и исторические объек-

ты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего ми-

ра, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исто-

рических событий), используя легенду карты; 

• устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

• называть и различать основные типы исторических источников (письменные, ви-

зуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

• различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в по-

следующие эпохи, приводить примеры; 

• извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия со-

бытий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключе-



вые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изобра-

жения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

• характеризовать условия жизни людей в древности; 

• рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

• рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

• давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древней-

ших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

• раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних об-

ществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований лю-

дей в древности; 

• сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

• иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

• Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

• излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

• высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

• раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

• выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные резуль-

таты в форме сообщения, альбома.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. История Древнего мира 

1.1 Введение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

1.2 Первобытность  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Древний мир. Древний Восток 

2.1 Древний Египет  7   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.2 Древние цивилизации Месопотамии  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.3 
Восточное Средиземноморье в 

древности 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.4 Персидская держава  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.5 Древняя Индия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.6 Древний Китай  3   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a


Итого по разделу  20   

Раздел 3. Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.2 Греческие полисы  10   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.3 Культура Древней Греции  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.4 Македонские завоевания. Эллинизм  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Древний Рим 

4.1 Возникновение Римского государства  3   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.2 
Римские завоевания в 

Средиземноморье 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.3 
Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.4 Расцвет и падение Римской империи  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.5 Культура Древнего Рима  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  20   

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a


Обобщение  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   1   0   



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Дополнительная 

информация  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 

Счет лет в истории. 

Что изучает история. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8d54 
 

2 

Историческая 

хронология. 

Историческая карта 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a 
 

3 

Происхождение, 

расселение и эволюция 

древнейшего человека 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9380 
 

4 
Появление человека 

разумного 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9740 
 

5 

Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9c68 
 

6 

Появление неравенства 

и знати. 

От первобытности к 

цивилизации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa050 
 

7 
Государство на берегах 

Нила.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa244 
 

https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9c68
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa244


Природа Египта и ее 

влияние на условия 

жизни и занятия древних 

египтян 

8 

 

Возникновение 

государственной власти. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa6ea 
 

9 
Управление 

государством (фараон, 

вельможи, чиновники) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863faa50 
 

10 

Военные походы 

фараонов. 

Условия жизни, 

положение и повинности 

населения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fabea 
 

11 
Отношения Египта с 

соседними народами 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fadfc 
 

12 
Религиозные верования 

египтян 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb130 
 

13 

Письменность и знание 

древних египтян. 

Познания древних 

египтян 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb324 
 

14 

Древнее Двуречье. 

Природные условия 

Месопотамии 

(Междуречья) и их 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb540 
 

https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fb130
https://m.edsoo.ru/863fb324
https://m.edsoo.ru/863fb540


влияние на занятия 

населения. 

15 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

Древний Вавилон. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb748 
 

16 Ассирия.  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbac2 
 

17 
Нововавилонское 

царство. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbdd8 
 

18   Финикия.  1    
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/863fbfcc 
 

19 

Палестина и ее 

население. 

Возникновение 

Израильского 

государства. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc26a 
 

20 Завоевания персов.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc4c2 
 

21 
Государственное 

устройство Персидской 

державы. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc6ca 
 

22 

Индия –страна между 

Гималаями и океаном. 

Древняя Индия. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc8dc 
 

23 
Религиозные верования 

и культура древних 

индийцев. 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fcaf8 
 

https://m.edsoo.ru/863fb748
https://m.edsoo.ru/863fbac2
https://m.edsoo.ru/863fbdd8
https://m.edsoo.ru/863fbfcc
https://m.edsoo.ru/863fc26a
https://m.edsoo.ru/863fc4c2
https://m.edsoo.ru/863fc6ca
https://m.edsoo.ru/863fc8dc
https://m.edsoo.ru/863fcaf8


24 

Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

Древний Китай. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fce2c 
 

25 

Первый властелин 

единого Китая. 

Правление династии 

Хань. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd07a 
 

26 

Религиозно-

философские учения, 

наука и изобретения 

древних китайцев. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd336 
 

27 

Греки и критяне. 

Природные условия 

Древней Греции и их 

влияние на занятия 

населения. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd5c0 
 

28 

Микены и Троя. 

Древнейшие государства 

Греции. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd836 
 

29 Троянская война.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a31a 
 

30 
Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея» 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a770 
 

31 

Религия древних греков. 

Подъем хозяйственной 

жизни греческих 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a91e 
 

https://m.edsoo.ru/863fce2c
https://m.edsoo.ru/863fd07a
https://m.edsoo.ru/863fd336
https://m.edsoo.ru/863fd5c0
https://m.edsoo.ru/863fd836
https://m.edsoo.ru/8640a31a
https://m.edsoo.ru/8640a770
https://m.edsoo.ru/8640a91e


полисов после «темных 

веков» 

32 
Образование городов-

государств. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640aae0 
 

33 
Великая греческая 

колонизация 
 1    

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8640ac84 
 

34 
Афины: утверждение 

демократии 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640ae32 
 

35 

Спарта: основные 

группы населения, 

общественное 

устройство 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640afcc 
 

36 Греко-персидские войны  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b1ca 
 

37 
Крупные сражения 

греко-персидских войн и 

их итоги 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b382 
 

38 
Расцвет Афинского 

государства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b508 
 

39 
Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом 

обществе 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b67a 
 

40 Пелопоннесская война  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b7f6 
 

41 Религия древних греков  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b990 
 

42 
Образование и наука в 

Древней Греции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bb16 
 

https://m.edsoo.ru/8640aae0
https://m.edsoo.ru/8640ac84
https://m.edsoo.ru/8640ae32
https://m.edsoo.ru/8640afcc
https://m.edsoo.ru/8640b1ca
https://m.edsoo.ru/8640b382
https://m.edsoo.ru/8640b508
https://m.edsoo.ru/8640b67a
https://m.edsoo.ru/8640b7f6
https://m.edsoo.ru/8640b990
https://m.edsoo.ru/8640bb16


43 
Искусство и досуг в 

Древней Греции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bcf6 
 

44 Возвышение Македонии  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640be72 
 

45 
Александр Македонский 

и его завоевания на 

Востоке 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c002 
 

46 
Эллинистические 

государства Востока 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c1c4 
 

47 
Природа и население 

Апеннинского 

полуострова в древности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886460aa 
 

48 
Республика римских 

граждан 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886465e6 
 

49 
Верования древних 

римлян 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886469b0 
 

50 
Войны Рима с 

Карфагеном 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646848 
 

51 
Ганнибал; битва при 

Каннах 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646adc 
 

52 

Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

Римские провинции 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646c1c 
 

53 

Социально-

экономическое развитие 

поздней Римской 

республики 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646d5c 
 

https://m.edsoo.ru/8640bcf6
https://m.edsoo.ru/8640be72
https://m.edsoo.ru/8640c002
https://m.edsoo.ru/8640c1c4
https://m.edsoo.ru/886460aa
https://m.edsoo.ru/886465e6
https://m.edsoo.ru/886469b0
https://m.edsoo.ru/88646848
https://m.edsoo.ru/88646adc
https://m.edsoo.ru/88646c1c
https://m.edsoo.ru/88646d5c


54 
Реформы Гракхов: 

проекты реформ, 

мероприятия, итоги 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646e7e 
 

55 
Гражданская война и 

установление диктатуры 

Суллы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646faa 
 

56 
Гай Юлий Цезарь: путь 

к власти, диктатура 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886470f4 
 

57 
Борьба между 

наследниками Цезаря 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886472a2 
 

58 
Установление 

императорской власти 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886473ba 
 

59 
Императоры Рима: 

завоеватели и правители 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886474dc 
 

60 
Римская империя: 

территория, управление 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647608 
 

61 
Возникновение и 

распространение 

христианства 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647716 
 

62 
Император Константин 

I, перенос столицы в 

Константинополь 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647838 
 

63 

Взятие Рима варварами. 

Начало Великого 

переселения народов. 

Рим и варвары 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864795a 
 

64 
Римская литература, 

золотой век поэзии 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647a86 
 

https://m.edsoo.ru/88646e7e
https://m.edsoo.ru/88646faa
https://m.edsoo.ru/886470f4
https://m.edsoo.ru/886472a2
https://m.edsoo.ru/886473ba
https://m.edsoo.ru/886474dc
https://m.edsoo.ru/88647608
https://m.edsoo.ru/88647716
https://m.edsoo.ru/88647838
https://m.edsoo.ru/8864795a
https://m.edsoo.ru/88647a86


65 
Развитие наук в Древнем 

Риме 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647c2a 
 

66 
Искусство Древнего 

Рима 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647d4c 
 

67 

Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647e78 
 

68 

Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   

https://m.edsoo.ru/88647c2a
https://m.edsoo.ru/88647d4c
https://m.edsoo.ru/88647e78
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопо-

нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-

связи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), 

в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России»



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI–ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI–ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII–ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и образование 



централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 

XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. 

Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европейского книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ  

 

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в 

мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 



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

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX – начале XII в.  

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на 

Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

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

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

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

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 



Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

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

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

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

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

Тимура. 

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

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 



Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории).  

Обобщение



 

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 

 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, историческому периоду; 

• называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства); 

• устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии эпохи Средневековья; 

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

• находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное описание их местополо-

жения; 

• извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средне-

вековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 



• различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, духовная ли-

тература, источники личного происхождения); 

• характеризовать авторство, время, место создания источника; 

• выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения (причин, 

сущности, последствий исторических событий); 

• находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

• характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках; 

• составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории средне-

вековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

• рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах; 

• представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

• раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других гос-

ударствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

• 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 эпохи Средневековья: а) находить 

в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и след-

ствий событий, представленное в нескольких текстах; 

• проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по пред-

ложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

• излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объ-

яснять, на каких фактах они основаны; 

• высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприя-

тия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 



• объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

• выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 
Народы Европы в раннее 

Средневековье 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 Византийская империя в VI—XI вв.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 Арабы в VI—ХI вв.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 Средневековое европейское общество  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 Государства Европы в XII—XV вв.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 Культура средневековой Европы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 Страны Востока в Средние века  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 Государства доколумбовой Америки в  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04


Средние века https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.10 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.2 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.3 Русь в IX — начале XII в.  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.4 Русь в середине XII — начале XIII в.  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.5 
Русские земли и их соседи в середине 

XIII — XIV в. 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.6 
Формирование единого Русского 

государства в XV в. 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.7 
Наш край с древнейших времен до 

конца XV в. 
 1     

2.8 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММА 
 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

                                           Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

  

1 
Средние века: понятие, хронологические 

рамки и периодизация Средневековья 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647fa4 

2 

Образование варварских государств 

Падение Западной Римской империи и 

возникновение варварских королевств 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886480bc 

3 
Христианская церковь  

Франкское государство в VIII—IX вв. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886481d

4 

4 

Возникновение и распад империи Карла 

Великого 

Государства Западной Европы, Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886482ec 

5 

 

Феодальная раздробленность 

Ранние славянские государства 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864840e 

6 
Британия и Ирландия 

Византия в VI-XI вв. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886485bc 

https://m.edsoo.ru/88647fa4
https://m.edsoo.ru/886480bc
https://m.edsoo.ru/886481d4
https://m.edsoo.ru/886481d4
https://m.edsoo.ru/886482ec
https://m.edsoo.ru/8864840e
https://m.edsoo.ru/886485bc


7 
 

Культура Византии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886486e8 

8 

Образование славянских государств 

Аравийский полуостров: природные 

условия, основные занятия жителей, 

верования. Арабский халифат: его расцвет 

и распад 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864880a 

9 
Культура стран халифата 

Культура исламского мира 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864892c 

10 
Средневековая деревня и ее обитатели 

Феодалы и крестьянство в средние века 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648a44 

11 

В рыцарском замке 

Средневековые города — центры ремесла, 

торговли, культуры 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648b5c 

12 

Могущество папской власти 

Церковь и духовенство в средневековом 

обществе 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648c7e 

13 
Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648e36 

14 

Крестовые походы 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648f62 

15 
 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864907

https://m.edsoo.ru/886486e8
https://m.edsoo.ru/8864880a
https://m.edsoo.ru/8864892c
https://m.edsoo.ru/88648a44
https://m.edsoo.ru/88648b5c
https://m.edsoo.ru/88648c7e
https://m.edsoo.ru/88648e36
https://m.edsoo.ru/88648f62
https://m.edsoo.ru/88649070


Объединение Франции 

Обострение социальных противоречий в 

ХIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии 

0 

16 

Что англичане считают началом своих 

свобод 

Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864919c 

17 

Столетняя война 

Религия и культура средневековой 

Европы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886492be 

18 
Усиление королевской власти 

Гуманизм. Раннее Возрождение 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886493d

6 

19 

Реконкиста 

Османская империя и Монгольская 

держава в Средние века 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886494f8 

20 
Германия и Италия 

Китай и Япония в Средние века 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864987

2 

21 
Польша и Чехия 

Индия в Средние века 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649a5c 

22 

Завоевание турками – османами 

Балканского полуострова 

Цивилизации майя, ацтеков и инков 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649b9

2 

https://m.edsoo.ru/88649070
https://m.edsoo.ru/8864919c
https://m.edsoo.ru/886492be
https://m.edsoo.ru/886493d6
https://m.edsoo.ru/886493d6
https://m.edsoo.ru/886494f8
https://m.edsoo.ru/88649872
https://m.edsoo.ru/88649872
https://m.edsoo.ru/88649a5c
https://m.edsoo.ru/88649b92
https://m.edsoo.ru/88649b92


23 
Историческое и культурное наследие 

Средних веков 
 1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649cd2 

24 Роль и место России в мировой истории  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17efa2 

25 

Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

Заселение территории нашей страны 

человеком 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f31c 

26 

Образование первых государств  

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f448 

27 
Восточные славяне и их соседи 

Великое переселение народов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f560 

28 

Первые известия о Руси 

Хозяйство, быт и верования восточных 

славян 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f66e 

29 

Становление Древнерусского государства 

Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f790 

30 

Правление князя Владимира 

Образование государства Русь. 

Исторические условия складывания 

русской государственности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f916 

31 
Русское государство при Ярославе 

Мудром  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17fad8 

https://m.edsoo.ru/88649cd2
https://m.edsoo.ru/8a17efa2
https://m.edsoo.ru/8a17f31c
https://m.edsoo.ru/8a17f448
https://m.edsoo.ru/8a17f560
https://m.edsoo.ru/8a17f66e
https://m.edsoo.ru/8a17f790
https://m.edsoo.ru/8a17f916
https://m.edsoo.ru/8a17fad8


Формирование государства Русь 

32 
Русь при наследниках Ярослава Мудрого 

Внешняя политика Руси в IX-XI вв. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ff2e 

33 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси  

Принятие христианства и его значение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180140 

34 
Место и роль Руси в Европе 

Русь в конце X — начале XII в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18030c 

35 

Культурное пространство Европы и 

культура Руси  

Территориально-политическая структура 

Руси 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1804f6 

36 
Политическая раздробленность 

Внутренняя и внешняя политика русских 

князей в конце X — первой трети XII в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1806a4 

37 
Владимиро-Суздальское княжество 

Русская церковь в X- начале XII в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180848 

38 

Новгородская республика 

Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180c26 

39 
Внешняя политика и международные 

связи Руси 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180e06 

40 
Культурное пространство: повседневная 

жизнь, сельский и городской быт 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180fd2 

41 Формирование единого культурного  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ff2e
https://m.edsoo.ru/8a180140
https://m.edsoo.ru/8a18030c
https://m.edsoo.ru/8a1804f6
https://m.edsoo.ru/8a1806a4
https://m.edsoo.ru/8a180848
https://m.edsoo.ru/8a180c26
https://m.edsoo.ru/8a180e06
https://m.edsoo.ru/8a180fd2


пространства. https://m.edsoo.ru/8a181194 

42 Художественная культура и ремесло Руси  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18134c 

43 
Формирование системы земель — 

самостоятельных государств 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181518 

44 

Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1816e4 

45 

Новгородская республика 

Земли, имевшие особый статус: Киевская 

и Новгородская 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181d1a 

46 
Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1821b6 

47 
Формирование региональных центров 

культуры 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18230a 

48 
Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182436 

49 
Возникновение Монгольской империи и 

ее завоевательные походы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182562 

50 

Батыево нашествие  

Борьба Руси против монгольского 

нашествия. 

 1     

51 Южные и западные русские земли  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182954 

52 Северо-западная Русь между Востоком и  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182c92 

https://m.edsoo.ru/8a181194
https://m.edsoo.ru/8a18134c
https://m.edsoo.ru/8a181518
https://m.edsoo.ru/8a1816e4
https://m.edsoo.ru/8a181d1a
https://m.edsoo.ru/8a1821b6
https://m.edsoo.ru/8a18230a
https://m.edsoo.ru/8a182436
https://m.edsoo.ru/8a182562
https://m.edsoo.ru/8a182954
https://m.edsoo.ru/8a182c92


Западом 

Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская 

53 

Золотая Орда 

Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси 

 1     

54 
Литвское государство 

Княжества Северо-Восточной Руси. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182e5e 

55 
Усиление Московского княжество 

Дмитрий Донской. Куликовская битва 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183002 

56 
Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1831d8 

57 
Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII–XV 

веках  

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1835b6 

58 
Объединение русских земель вокруг 

Москвы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1837d2 

59 
Культурное пространство Руси в XIII-XIV 

вв. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183994 

60 

Новгород и Псков в XV в : политический 

строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183e76 

61 
Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в 

православном Мире 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18402e 

https://m.edsoo.ru/8a182e5e
https://m.edsoo.ru/8a183002
https://m.edsoo.ru/8a1831d8
https://m.edsoo.ru/8a1835b6
https://m.edsoo.ru/8a1837d2
https://m.edsoo.ru/8a183994
https://m.edsoo.ru/8a183e76
https://m.edsoo.ru/8a18402e


62 

Распад Золотой Орды 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1841c8 

63 

Московское государство и его соседи 

Формирование системы управления 

единого государства при Иване III 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184358 

64 
Культурное пространство Русского 

государства в XV веке 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1844de 

65 
Развитие культуры единого Русского 

государства: летописание и житийная 

литература 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18466e 

66 
Искусство и повседневная жизнь 

населения Руси 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184dda 

67 
Наш край с древнейших времен до конца 

XV в. 
 1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185154 

68 
Обобщение по теме "От Руси к 

Российскому государству" 
 1  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4  

https://m.edsoo.ru/8a1841c8
https://m.edsoo.ru/8a184358
https://m.edsoo.ru/8a1844de
https://m.edsoo.ru/8a18466e
https://m.edsoo.ru/8a184dda
https://m.edsoo.ru/8a185154
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопо-

нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-

связи и взаимообусловленности; 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 7 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 

Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски 

северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба 

за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 



Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 

эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. 

Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» 

страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 



представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601–

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 



Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт 

с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Пере- яславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 



Культурное пространство XVI–XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

Обобщение



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

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 хроноло-

гические рамки; 

• локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, чет-

верть); 

• 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 отече-

ственной 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 ин-

формационную ценность; 



• проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

• сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных ис-

точников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв., их участниках; 

• составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и все-

общей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, де-

ятельность); 

• 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 политиче-

ского развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформа-

ции; 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 всеоб-

щей 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 ми-

ре, 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).



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.2 Великие географические открытия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.3 
Изменения в европейском обществе 

XVI—XVII вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.4 
Реформация и Контрреформация в 

Европе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.5 Государства Европы в XVI—XVII вв.  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.6 
Международные отношения в XVI -XVII 

вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.7 
Европейская культура в раннее Новое 

время 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.8 Страны Востока в XVI—XVII вв.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.9 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

Итого по разделу  23   

https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a


Раздел 2.История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.2 Смута в России  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.3 Россия в XVII в.  16    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.4 Культурное пространство XVI-XVII вв.  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.5 Наш край в XVI‒XVII вв.  1     

2.6 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучени

я  

 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Понятие «Новое 

время» 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88649f52 

2 

Предпосылки и 

начало Великих 

географических 

открытий 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864a1a0 

3 

Великие 

географические 

открытия конца 

XV — XVI в. и их 

последствия 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864a36c 

4 

Социально-

экономические 

изменения в 

европейском 

обществе в XVI-

XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864a4ca 

5 

Изменения в 

социальной 

структуре 

общества в XVI-

XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864a5e2 

https://m.edsoo.ru/88649f52
https://m.edsoo.ru/8864a1a0
https://m.edsoo.ru/8864a36c
https://m.edsoo.ru/8864a4ca
https://m.edsoo.ru/8864a5e2


6 
Причины и начало 

Реформации 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864a786 

7 

Распространение 

протестантизма в 

Европе. 

Контрреформация 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864a8da 

8 

Абсолютизм и 

сословное 

представительство 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864aa24 

9 

Испания под 

властью потомков 

католических 

королей 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864ab78 

10 

Национально-

освободительное 

движение в 

Нидерландах 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864acea 

11 
Франция: путь к 

абсолютизму 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864ae16 

12 
Англия в XVI-

XVII вв. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864af38 

13 

Английская 

революция 

середины XVII в. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864b050 

14 

Страны 

Центральной, 

Южной и Юго-

Восточной Европы 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864b37a 

https://m.edsoo.ru/8864a786
https://m.edsoo.ru/8864a8da
https://m.edsoo.ru/8864aa24
https://m.edsoo.ru/8864ab78
https://m.edsoo.ru/8864acea
https://m.edsoo.ru/8864ae16
https://m.edsoo.ru/8864af38
https://m.edsoo.ru/8864b050
https://m.edsoo.ru/8864b37a


15 

Борьба за 

первенство, 

военные 

конфликты между 

европейскими 

державами в XVI-

XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864b4c4 

16 
Тридцатилетняя 

война 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864b5e6 

17 

Высокое 

Возрождение в 

Италии 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864b6f4 

18 

Мир человека в 

литературе 

раннего Нового 

времени 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864b802 

19 

Развитие науки: 

переворот в 

естествознании, 

возникновение 

новой картины 

мира 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864b924 

20 

Османская 

империя в XVI-

XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864ba46 

21 

Индия, Китай, 

Япония в XVI-

XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864bb86 

https://m.edsoo.ru/8864b4c4
https://m.edsoo.ru/8864b5e6
https://m.edsoo.ru/8864b6f4
https://m.edsoo.ru/8864b802
https://m.edsoo.ru/8864b924
https://m.edsoo.ru/8864ba46
https://m.edsoo.ru/8864bb86


22 

Культура и 

искусство стран 

Востока в XVI—

XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864bd8e 

23 

Обобщение. 

Историческое и 

культурное 

наследие Раннего 

Нового времени 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8864bf32 

24 

Завершение 

объединения 

русских земель. 

Внешняя политика 

Московского 

княжества в 

первой трети XVI 

в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1852e4https://m.edsoo.ru/8a18

546a 

25 

Органы 

государственной 

власти 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1855e6 

26 

Царствование 

Ивана IV. 

Регентство Елены 

Глинской. Период 

боярского 

правления 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a185780 

27 

Принятие Иваном 

IV царского 

титула. Реформы 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a185906 

https://m.edsoo.ru/8864bd8e
https://m.edsoo.ru/8864bf32
https://m.edsoo.ru/8a1852e4
https://m.edsoo.ru/8a18546a
https://m.edsoo.ru/8a18546a
https://m.edsoo.ru/8a1855e6
https://m.edsoo.ru/8a185780
https://m.edsoo.ru/8a185906


середины XVI в. 

28 
Внешняя политика 

России в XVI в. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a185d34 

29 

Ливонская война: 

причины и 

характер 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a185eba 

30 

Поход Ермака 

Тимофеевича на 

Сибирское ханство 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18602c 

31 

Социальная 

структура 

российского 

общества 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1861b2 

32 

Многонациональн

ый состав 

населения 

Русского 

государства 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a186356 

33 

Опричнина, 

дискуссия о ее 

причинах и 

характере 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1864dc 

34 

Противоречивость 

личности Ивана 

Грозного. 

Результаты и цена 

преобразований 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a186856 

35 Россия в конце  1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1869dc 

https://m.edsoo.ru/8a185d34
https://m.edsoo.ru/8a185eba
https://m.edsoo.ru/8a18602c
https://m.edsoo.ru/8a1861b2
https://m.edsoo.ru/8a186356
https://m.edsoo.ru/8a1864dc
https://m.edsoo.ru/8a186856
https://m.edsoo.ru/8a1869dc


XVI в. 

36 

Урок повторения, 

обобщения и 

контроля по теме 

«Россия в XVI в.» 

 1      

37 Накануне Смуты  1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a186b6c 

38 
Смутное время 

начала XVII в. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a186d1a 

39 
Царь Василий 

Шуйский 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a186eb4 

40 

Лжедмитрий II. 

Военная 

интервенция в 

Россию и борьба с 

ней 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a187076 

41 

Свержение 

Василия Шуйского 

и переход власти к 

«семибоярщине». 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a187242 

42 

Подъем 

национально-

освободительного 

движения 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1873fa 

43 
Освобождение 

Москвы в 1612 г. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a187878 

44 

Окончание Смуты. 

Земский собор 

1613 г. и его роль в 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a187a6c 

https://m.edsoo.ru/8a186b6c
https://m.edsoo.ru/8a186d1a
https://m.edsoo.ru/8a186eb4
https://m.edsoo.ru/8a187076
https://m.edsoo.ru/8a187242
https://m.edsoo.ru/8a1873fa
https://m.edsoo.ru/8a187878
https://m.edsoo.ru/8a187a6c


укреплении 

государственности 

45 

Итоги и 

последствия 

Смутного времени 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a187e90 

46 

Царствование 

Михаила 

Федоровича 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a188070 

47 

Земские соборы. 

Роль патриарха 

Филарета в 

управлении 

государством 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18821e 

48 

Цартвование 

Алексея 

Михайловича 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1883ea 

49 

Патриарх Никон, 

его конфликт с 

царской властью 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1885b6 

50 
Царь Федор 

Алексеевич 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a188a70 

51 

Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a188c50 

52 

Социальная 

структура 

российского 

общества в XVII в. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a188e08 

https://m.edsoo.ru/8a187e90
https://m.edsoo.ru/8a188070
https://m.edsoo.ru/8a18821e
https://m.edsoo.ru/8a1883ea
https://m.edsoo.ru/8a1885b6
https://m.edsoo.ru/8a188a70
https://m.edsoo.ru/8a188c50
https://m.edsoo.ru/8a188e08


53 

Городские 

восстания 

середины XVII в. 

Денежная реформа 

1654 г. Медный 

бунт 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188f7ahttps://m.edsoo.ru/8a18

9308 

54 
Соборное 

уложение 1649 г. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a189132 

55 
Восстание Степана 

Разина 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1896f0 

56 
Внешняя политика 

России в XVII в. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1898d0 

57 

Контакты с 

православным 

населением Речи 

Посполитой: 

противодействие 

полонизации, 

распространению 

католичества. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a189a88 

58 
Укрепление 

южных рубежей 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a189dda 

59 

Отношения России 

со странами 

Западной Европы и 

Востока 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a189c2c 

60 
Освоение новых 

территорий. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a189f92 

https://m.edsoo.ru/8a188f7a
https://m.edsoo.ru/8a189308
https://m.edsoo.ru/8a189308
https://m.edsoo.ru/8a189132
https://m.edsoo.ru/8a1896f0
https://m.edsoo.ru/8a1898d0
https://m.edsoo.ru/8a189a88
https://m.edsoo.ru/8a189dda
https://m.edsoo.ru/8a189c2c
https://m.edsoo.ru/8a189f92


Народы России в 

XVII в. 

61 

Урок повторения, 

обобщения и 

контроля по темам 

«Смута» и «Россия 

в XVII в.» 

 1      

62 

Изменения в 

картине мира 

человека в XVI—

XVII вв. и 

повседневная 

жизнь 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18a41a 

63 
Архитектура в 

XVI-XVII вв. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18a604 

64 

Изобразительное 

искусство XVI-

XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18a7b2 

65 

Летописание и 

начало 

книгопечатания 

XVII в. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18a99c 

66 

Развитие 

образования и 

научных знаний в 

XVI-XVII вв. 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18ab68 

67 
Наш край в 

XVI‒XVII вв. 
 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18afdc 

https://m.edsoo.ru/8a18a41a
https://m.edsoo.ru/8a18a604
https://m.edsoo.ru/8a18a7b2
https://m.edsoo.ru/8a18a99c
https://m.edsoo.ru/8a18ab68
https://m.edsoo.ru/8a18afdc


68 

Обобщение по 

теме "Россия в 

XVI-XVII вв.: от 

Великого 

княжества к 

царству" 

 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a18b1d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/8a18b1d0


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл. Издательство «Просвещение»; 

Учебник Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. История России (в 2 ч.) 7 кл. Издательство "Просвещение" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 

классы. – М.: Просвещение . 

Новая история под ред. Юдовской А. Я., Ванюшкиной Л. М. 

Программа по истории России 6 – 11 кл. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. – М.: 

Просвещение 4.Пособие к учебнику Арсентьева Н.М., Данилова А.А. и др. (М: 

Просвещение), составленные в соответствии с требованиями ФГОС 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1/http://schoolcollection. 

 2/edu.ru/catalog/  

3/uchi.ru 
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Рабочая программа 

 

по истории 

8 «А» класс 

Авторы учебников; А.Я. Юдовская. А.А. Данилов. 

Запланировано за год-64 часов. 2024-2025 учебный год. 

 Пояснительная записка 

Общие цели учебного предмета: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Формы работы с учащимися является фронтальная, индивидуальная, 

групповая, дистанционная; комбинированный урок, урок открытия новых 

знаний, урок повторения и систематизации знаний, уроки закрепления и 

контроля, применение современных обучающих технологий; Методы 

обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, эвристический, 

исследовательский, метод проблемного изложения.   

Формы и методы текущего и итогового контроля являются входной, 

текущий, итоговый контроль. Для контроля знаний используются следующие 

формы: устный опрос, самостоятельная работа, практическая и лабораторная 

работа, диктант, работа с контурной картой, тестирование, контрольная 

работа, анализ источников, решение познавательных задач, работа с 

документами, зачеты. 

 Содержание учебного предмета. 



Целевые установка для класса: Курс истории 19 века очень важен для 

формирования личности учащихся. Здесь идёт знакомство с истоками 

современной мировой политики, парламентской системы, расцвета 

капитализма, опасности монополизации. Российская история 19 века 

формирует у учащихся представление о геополитике России, объясняет 

особенности развития русского общества, раскрывает причины 

революционных событий начала 20 века. В истории 19 века много материала, 

благодатного для формирования патриотического сознания. Эти знания 

являются базовыми для изучения истории в следующих классах, потому что 

так подробно события 19 века больше не изучаются в 10 классе. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание исторического образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе 

её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к научному, в 

частности. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по истории являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в период расцвета 

капитализма в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений; 

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, способностей определять и аргументировать своё отношение к 

ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Личностными: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей. 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

 

 

 

  

 



 

Календарно - тематическое планирование по истории   8 «А» кл.  На 2024-

2025 учебный год. (А.Я. Юдовская. А. А. Данилов) Запланировано за год 64-

часов. 

№                 Темы Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

1  Гл-1. « Европейское чудо» 1   

2 Эпоха Просвещения. 1   

3 В поисках путей модернизации. 2   

4 Европа меняющаяся. 1   

5 Входная контрольная работа 1   

6 Мир художественной культуры 

Просвещения. 

1   

7 Международные отношения в 18 веке. 2   

8 Англия на пути к индустриальной эре. 1   

9 Франция при старом порядке. 1   

10 Германские земли в 18 веке. 1   

11 Австрийская монархия Габсбургов. 1   

12 Контрольная работа 1   

13 Английские колонии в Северной Америке. 1   

14 Война за независимость. США. 1   

15 Французская революция в 18 веке. 1   

16 Османская империя. Персия. 2   

17 Индия. 1   

18 Китай. 1   

19 Япония. 1   

20 Колониальная политика европейских держав 

в 18 веке. 

2   

21 Россия и Европа к концу 17 века. 1   

22 Предпосылки Петровских реформ. 1   

23 Начало правления Петра I. 

 

 

1   

24 Северная война 1700-1721 гг. 3   

25 Реформы управления Петра I. 2   

26 Экономическая политика Петра I. 1   

27 Контрольная работа за 1-е полугодие. 1   

28 Российское общество в Петровскую эпоху. 1   

29 Церковная реформа. 2   

30 Социальные и национальные движения. 1   

31 Культура России в годы Петровских реформ. 1   



32 Повседневная жизнь и быть. 1   

33 Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762 гг. 1   

34 Внутренняя политика России. 2   

35 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 2   

36 Работа с терминами. 2   

37 Россия в системе международных 

отношений. 

1   

38 Внутренняя политика Екатерины II. 1   

39 Экономическое развитие России при 

Екатерине II. 

1   

40 «Благородны» и «подлые» 1   

41 Контрольно-обобщающий урок. 2   

42 Восстание Е.И. Пугачева. 1   

43 Внешняя политика Екатерины II. 2   

44 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1   

45 Внутренняя политика Павла I. 1   

46 Внешняя политика Павла I. 2   

47 Годовая контрольная работа. 1   

48 Повторно-обобщающий урок. 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по истории 

9 «А» класс. 

2024-2025 учебный год. 

Авторы учебников:  

История России в 2-х частях. Под. ред. А.В. Торкунова, А.А.Данилов.  

Всеобщая история А.я. Юдовская. 

Запланировано за год -64 часов. 

 
                                                     Пояснительная записка 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 

и стран. 
• познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества; 
• вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний 

о прошлом и настоящем; 
• развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 
• развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры; 



• воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов 
• сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 
• сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества. 
Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, 

порядка изучения обозначенной учебной дисциплины. 

Содержание учебного предмета: 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества 

и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 
Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. 
Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 
- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 
Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие. 
Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование 



систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям 

развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. 
Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, 

показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФКГОС 

также являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и 

её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельость самого школьника; 
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и. т. д. 
-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 



Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и 

личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 
-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и пред профильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутри курсовых и меж предметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 
Используемые педагогические технологии: 
Технология 
Ожидаемый результат 
Практическое применение 
Технология критического мышления 
Развитие навыков самостоятельной продуктивной деятельности по выработке 

собственного мнения решения проблемы. 
-Повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного 

материала;  

- культуры письма: формирования навыков написания текстов различных 

жанров;  

- информационной грамотности: развития способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности;  

- социальной компетентности: формирования коммуникативных навыков и 

ответственности за знание 
- «Устный конспект», 
- построение кластеров – схем, 



- составление планов ответа, изучение логики эссе: тема –контекст – 

проблема – аргументы – вывод. 
- мозговая атака; 
- чтение с вопросами; 
- синквейны, 
- «продвинутая лекция», 
- эссе. 
- ключевые термины, 
- перепутанные логические цепочки, 
- взаимоопрос. 
Технология проектного обучения 
Умение взаимодействовать в команде, распределять роли. Умения 

конструировать собственные знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. Презентация результатов собственной деятельности. 
Через создание проектов разного вида: 
Учебные, информационные, исследовательские, творческие, ролевые, 

игровые. 
ИКТ – технологии 
Экономия времени, наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 
Технология интерактивного обучения 
Постоянное, активное взаимодействие всех учащихся. 
Моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем 
через работу в парах, дискуссии, дебаты, «аквариум», «карусель». 
Используемые формы и методы: 
Цель 
Формы и методы 
Формирование понятийного аппарата учащихся 
Изучение логики составления определения, тестовые и логические задания на 

систему запоминания, понимания и воспроизведения основных понятий и 

терминов; игровые моменты. 
Психологическая и технологическая подготовка обучающихся к ГИА. 
Контроль знаний в форме тестов с различными типами заданий. 
Восполнение пробелов в усвоении курса отдельных учащихся (отсутствие 

базовых знаний, пропуски уроков и т.п.) 
Индивидуальные карточки - задания (работа с текстом учебника) 
Развитие умений работать с печатной информацией. 
Различные варианты работы с текстом: устный конспект, перевод текста в 

схему или таблицу, ответы на поставленные учителем вопросы; постановка 

вопросов по тексту; составление тестов и т.д. 

 



 

• комбинированные уроки, 
• уроки-практикумы, 
• уроки-семинары, 
• уроки-конференции, 
• повторительно-обобщающие уроки. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности - 

информационный, исследовательский, проектах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по истории   9 «А» кл.  На 2024-

2025 учебный год.(А.Я Юдовская ; А.А. Данилов.) Запланировано за год 64-

часов. 

№                                    Темы Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

1  Гл-1. Индустриальное общество в 19-20 

веках. Промышленно-технологическая 

революция. 

2   

2 Меняющееся общество. 1   

3 Век демократизации. 1   

4 Образование  и наука. 1   

5 Входная контрольная работа 1   

6 Консульство в империи. 2   

7 Франция в 19-веке, от реставрации к 

империи. 

1   

8 Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы. 

1   

9 США в 19 веке, рабовладение и 

экономический рост. 

1   

10 Страны Азии в 19-20 вв. 1   

11 Африка в 19 веке. 1   

12 Латинская Америка в 19 веке. 1   

13 Контрольная работа 1   

14 Франция: Вторая империя и третья 

республика. 

1   

15 Германия на пути к Европейскому 

лидерству. 

1   

16 Италия: время реформ. 1   

17  Международные отношения в 19-20 вв. 2   

18 Работа с терминами. 1   

19 Гл-1. Введение. Россия и мир на рубеже 18-

19 вв. 

1   

20 Александр I: начало правления. Реформы 

М.М. Сперанского. 

2   

21 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 

гг. 

1   

22 Отечественная война 1812 г. 3   

23 Заграничные походы русской армии в 1813-

1825 гг. 

1   

24 Национальная политика Александра I. 1   

25 Социально-экономическое развитие страны в 1   



19 веке. 

26 Общественное движение при Николае I. 1   

27 Контрольная работа 1   

28 Внешняя политика Николая I. 1   

29 Культурное пространство Росс в 19 веке. 1   

30 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

2   

31 Александр II: начало правления. 2   

32 Работа с терминами. 1   

33 Реформы 1860-1870 гг. 2   

34 Внешняя политика Александра II. 1   

35 Контрольная работа. 1   

36 Александр III: особенности внутренней 

политики. 

1   

37 Перемены в экономике и социальном строе. 1   

38 Общественное движение в 1880 гг. 1   

39 Внешняя политика Александра III. 2  

 

 

 

40 Культурное пространство империи в 19 веке. 1   

41 Россия и мир в 19-20 вв. 1   

42 Социально-экономическое развитие. 1   

43 Николай II. Начало правления. 2   

44 Внешняя политика Николая II. 2   

45 Социально-экономические реформы П.А. 

Столыпина. 

1   

46 Серебряный век российской культуры. 2   

47 Годовая контрольная работа. 1   

48 Работа с терминами. 1   

49 Повторительно-обобщающий урок. 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 



Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. 

Россия в XX веке. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структуры 

общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и 

первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение 

соотношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и 

последствия Первой мировой войны. 

 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых 

национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы 

послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по 

результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. 

Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние 

Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных 

отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. 

Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах 

Запада. Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение 

массового общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских 

странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. 

Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия 

кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. 

Роль государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.  



Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в 

Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в 

Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в 

Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение 

гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия 

колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. 

Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и 

политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в 

конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-

советские переговоры лета 1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. 

Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: 

архитектура, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. 

Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. 

Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной 

Африке и на Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. 

Причины побед Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в 

Северной Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление 

антигитлеровской коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в 

Италии. Перелом в войне на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их 

роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее 

капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными 

преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 



 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала 

ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. 

Новые средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические 

блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца 

Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. 

Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины 

нарастания революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. 

«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор 

красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный 

договор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на 

окраинах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. 

Победа советской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной 

церкви.  



Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской 

войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции 

для демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного 

коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 

г. Административно-территориальные реформы и национально-государственное 

строительство. Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура 

русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. 

Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных 

настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. 

Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской 

индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. 

Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, 

Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-

государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и 

образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское 

Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные 

центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. 

Повседневная жизнь эмигрантов. 



СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. Советско-германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение 

в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности 

страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры 

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к 

Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. 

Начало формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники 

оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм 

советских людей. Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. 

Ликвидация окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под 

Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного 

перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на 

фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение 

Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный 

проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных 

ценностей на оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных 

стран. Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. 

Взятие Берлина и капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. 

Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. 

Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание 



главных военных преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль 

Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.».



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., 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. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914–1945 гг., 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 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 



используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

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 

всемирной истории 1914–1945 гг. 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 всемирной истории 1914–1945 гг., 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 всемирной истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914–1945 гг., 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 всемирной истории 1914–1945 гг. 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 1914–1945 гг.; 



понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; 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 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. 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 1914–

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 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 1914–1945 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. 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 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

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 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 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 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., 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 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 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 1914–1945 гг. 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 1914–1945 гг., 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 1914–1945 гг. (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 1914–1945 гг. 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 1914–1945 гг.; 

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 

1914–1945 гг.; 

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 1914–1945 гг.; 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 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 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 

1914–1945 гг.; 

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 1914–1945 гг.; 

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 1914–1945 гг., 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 1914–1945 гг., с информацией из 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 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 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 1914–1945 гг., 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 традиционных ценностей российского общества: 

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 1914–1945 гг., 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 противодействовать 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 1914–1945 гг., 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 1914–

1945 гг.; 



используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 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.
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 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Дополнительная 

информация  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1     

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2     

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1     

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1     

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6     

3.4 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 2     

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1     



3.6 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 2     

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 
 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 Начало Второй мировой войны  2     

4.2 
Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой войны 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 
Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 
 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
 2     

1.2 Россия в Первой мировой войне  2     

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1     

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1     

1.5 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 2     

1.6 Гражданская война  2     



1.7 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1     

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1     

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1     

1.10 
Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в 20-е годы  6     

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1     

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1     

2.4 СССР в 30-е годы  7     

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1     

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

«Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.» 
 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 Первый период войны  4     

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2     

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1     

3.4 Наука и культура в годы войны  1     

3.5 Окончание Второй мировой войны  4     



3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1     

3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

 

 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

             Количество часов 

         Всего                   Контрольные                                                 

Дата 

изучения  

 

Дополнительная 

информация  

 

 

1 
Российская империя на кануне революций. 

Введение в Историю России начала ХХ в. 

 1     
 

2 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
 1     

 

3 

Война и общество. 

Российская армия на фронтах Первой 

мировой войны 

 1     

 

4 

Нарастание кризиса. 

Нарастание революционных настроений. 

Власть, экономика и общество в годы 

Первой мировой войны 

 1   0    

 

5 Российская революция. Февраль 1917 г.  1      

6 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1   1     

7 
Приход к власти партии большевиков. 

 1     
 



Первые революционные преобразования 

большевиков 

8 
Становление советской власти. 

Экономическая политика советской власти 

 1     
 

     9 

Начало гражданской войны. 

Гражданская война: истоки и основные 

участники. 

 1     

 

10 

В вихре братоубийственного 

противостояние. 

На фронтах Гражданской войны. 

 1     

 

11 

Россия в годы военного коммунизма. 

Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 

 1     

 

12 

Общество в эпоху революционных 

потрясений. 

Идеология и культура в годы Гражданской 

войны. Перемены в повседневной жизни и 

общественных настроениях 

 1   1    

 

13 Наш край в 1914 – 1922 гг.   1      

14 
Повторительно - обобщающий урок по 

теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1     

 

15 
Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу 
 1     

 

16 
Экономическое и социальное развитие в 

годы нэпа 
 1     

 



17 
Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 
 1   0    

 

18 
Индустриализация и коллективизация. 

Политическое развитие в 1920-е гг. 

 1     
 

19 
Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 
 1     

 

20 
Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 
 1     

 

21 «Великий перелом». Индустриализация  1      

22 Коллективизация сельского хозяйства  1      

23 
Политическая система и национальная 

политика СССР в 1930-е гг. 
 1     

 

24 
Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг.: создание «нового 

человека 

 1     
 

25 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1930-е гг. 
 1     

 

26 Советское искусство 1930-х гг.  1      

27 
Повседневная жизнь населения в 1930-е 

гг. 
 1     

 

28 
СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 

гг. 
 1   0    

 

29 
СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 
 1     

 

30 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1      



31 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Советский Союз в 1920 – 1930-е 

гг.» 

 1     
 

32 Начало Великой Отечественной войны  1      

33 Битва за Москву и блокада Ленинграда  1      

34 Фронт за линией фронта  1      

35 Единство фронта и тыла  1      

36 
Сталинградская битва. Начало коренного 

перелома в ходе войны 
 1     

 

37 
Курская битва. Завершение коренного 

перелома 
 1     

 

38 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1     

 

39 Наука и культура в годы войны  1      

40 
Освобождение народов Европы. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне 
 1     

 

41 
Освобождение народов Европы. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне 
 1     

 

42 
Война с Японией. Окончание Второй 

мировой войны 
 1     

 

43 
Окончание Второй мировой войны. Итоги 

и уроки. 
 1   1    

 

44 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1      

45 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1     
 



46 
Введение во Всеобщую историю начала 

ХХ в. 
 1     

47 
Первая мировая война: фронт и тыл. 

Мир накануне Первой мировой войны 

 1     

48 Первая мировая война. 1914 – 1918 г.г  1     

49 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Послевоенное мироустройство» 
 1     

50 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1     

51 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1     

52 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 1     

53 

 

Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг.Великая депрессия. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 

 1   1    

54 
Итальянский фашизм. Авторитарные 

режимы в Европе. 
 1     

55 
Германский нацизм. Нарастание агрессии 

в мире. 
 1     

56 
Рост международной напряженности в 

1930-е гг. Гражданская война в Испании 
 1     

57 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг.» 

 1     

58 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1     



59 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1     

60 Международные отношения в 1930-е гг.  1     

61 
Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-

х гг. 
 1     

62 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 
 1     

63 
Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-

х гг. 
 1   0    

64 
Начальный период Второй мировой 

войны 
 1     

65 

Трудный путь к победе. 

Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане 

 1     

66 
Коренной перелом во Второй мировой 

войне 
 1     

67 
Разгром Германии, Японии и их 

союзников 
 1     

68 
Повторительно-обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 

гг.» 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

ичности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящучебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России 

в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 



углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории XX – начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 

10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

11 КЛАСС 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 
 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. 

Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол 

Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 

Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм 

в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. 

Возникновение Европейского экономического общества. Федеративная 

республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в 

идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 

Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. 

Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и 

политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в 

середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 

1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале 

ХХI в. 
 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 



Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война 

в Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-

Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американское 

вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и 

последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная 

революция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. 

Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических 

странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур 

и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной 

Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в 

независимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и 

борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, 

Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских 

режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-

израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки 

демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы апартеида. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от 

колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы 

к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. 

Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в 

странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. 



Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной 

Америке. 
 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка 

вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое 

соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» 

Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный 

кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. 

Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные 

отношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на 

Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального доминирования 

Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 
 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие 

направления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная 

энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 

архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение 

Глобальные проблемы современности.  
 

 

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».



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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.



11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Дополнительная 

информация  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в. 
 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 
 4     

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 
Страны Азии во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 
 4     

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1     

3.3 
Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 
 1     



колониальной зависимости 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1     

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 2     

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 
Наука и культура во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 
 2     

5.2 Глобальные проблемы современности  1     

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 

Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

 1     

Итого по разделу  1   



История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4     

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7     

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8     

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5     

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1     

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1     

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5     

3.2 Россия в ХХI веке  10     

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1     

3.4 

Повторение и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1     



Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   





11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Дополнительная 

информация  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Введение. Мир во второй половине XX в. 

– начале XXI в. 
 1     

2 
Начало холодной войны и формирование 

биполярной системы 
 1     

3 

Крушение колониализма, локальные 

конфликты  и международная 

безопасность. 

США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 

 1     

4 

Партнерство и соперничество 

сверхдержав. 

США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 

 1     

5 

Становление социально ориентированной 

рыночной экономики в странах Западной 

Европы. 

США и страны Западной Европы в конце 

ХХ – начале XXI в. 

 1     

6 

Страны Запада на завершающем этапе 

индустриального  общества. 

Страны Центральной и Восточной Европы 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

 1     



7 

 

Страны Центральной и Восточной Европы 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

 1     

8 
Страны Восточной и Юго-Восточной 

Азии в 1940 – 1970-х гг. 
 1     

9 
Страны Азии: социалистический выбор 

развития 
 1     

10 
Страны Восточной Азии во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

11 
Страны Южной и Юго-Восточной Азии во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

12 
Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

13 
Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 

зависимости 

 1     

14 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1     

15 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине 

ХХ в. - начале XXI в.» 

 1     

16 
Международные отношения в конце 1940-

е – конце 1980-х гг. 
 1     

17 
Международные отношения в конце 1940-

е – конце 1980-х гг. 
 1     

18 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 1     

19 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Кризис глобального 
 1     



доминирования Запада. 

20 
Развития науки во второй половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 
 1     

21 
Развитие культуры и искусства во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

22 Глобальные проблемы современности.  1     

23 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Всеобщая история 1945 – 2022 гг.» 
 1     

24 
Введение в курс «История России. 1945 

год – начало ХХI века» 
 1     

25 
Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы. 
 1     

26 
Политическая система в послевоенные 

годы. 
 1     

27 
Идеология, наука, культура и спорт в 

послевоенные годы. 
 1     

28 
Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг. 
 1     

29 
Новое руководство страны. Смена 

политического курса. 
 1     

30 
Экономическое и социальное развитие в 

1953 – 1964 гг. 
 1     

31 
Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 

гг. 
 1     

32 Культурное пространство в 1953 – 1964 гг.  1     

33 
Перемены в повседневной жизни в 1953 – 

1964 гг. 
 1     

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.  1     

35 
Повторительно-обобщающий урок по 

темам «СССР в послевоенные годы» и 
 1     



«СССР в 1953 – 1964 гг.» 

36 
Политическое развитие СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 1     

37 
Социально-экономическое развитие в 1964 

- 1985 гг. 
 1     

38 
Развитие науки, образование, 

здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 
 1     

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  1     

40 
Повседневная жизнь советского общества 

в 1964 - 1985 гг. 
 1     

41 
Национальная политика и национальные 

движения в 1964 - 1985 гг. 
 1     

42 Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.  1     

43 
СССР и мир в начале 1980-х. 

Предпосылки реформ 
 1     

44 
Социально-экономическое развитие СССР 

в 1985 – 1991 гг. 
 1     

45 
Перемены в духовной сфере в годы 

перестройки. 
 1     

46 
Реформа политической системы СССР и 

её итоги. 
 1     

47 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
 1     

48 
Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР 
 1     

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1     

50 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«СССР в 1964 – 1991 гг.» 
 1     

51 Российская экономика в условиях рынка  1     



52 
Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
 1     

53 
Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
 1     

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1     

55 
Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг. 
 1     

56 
Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики России 

в начале ХХI в. 

 1     

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1     

58 
Социально-экономическое развитие 

России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. 

 1     

59 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1     

60 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1     

61 
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия 

в современном мире 
 1     

62 
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия 

в современном мире 
 1     

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1     

64 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1     

65 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1     

66 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1     

67 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 
 1     



2020-х гг.» 

68 
Итоговый обобщающий урок по курсу 

«История России. 1945 год – начало ХХI 

века» 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  5  



 

 

 

 


