


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  истории  для  6-  9  классов  составлена  на

основании

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования 

 Основной образовательной программы основного общего образования

МБОУ Школы № 91 г. о. Самара  

  авторской  программы   А.   А.  Данилова,   Л.Г.  Косулиной,  А.Ю.

Морозова по истории России «История России»,  6 -  9 классы,  М.

«Просвещение», 2014.

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времён до

конца XVI века. 6 класс,2014

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец ХVI—ХVIII век.

7 класс, 2014

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. ХIХ век. 8 класс, 2014

 Данилов А. А.,  Косулина Л. Г.  История России. ХХ — начало ХХI

века. 9 класс, 2014

Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  учебного  курса

«История  России»  разработаны на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  Историко-

культурного  стандарта,  подготовленного   Российским  историческим

обществом. 

Программа рассчитана на курс с 6 по 9 классы. На изучение истории в

основной школе отводится по 2 часа в неделю в 5 – 8 классах и  3 часа в 9

классе.  Всего  374  часа.  Предмет  «История  России»  изучается  на  ступени

основного  общего  образования  в  качестве  обязательного  предмета  в  6—9

классах в общем объёме 188 ч. Из них: 6 класс — 38 учебных часов; 7 класс

— 42 учебных часов; 8 класс — 40 учебных часов; 9 класс — 68 учебных



часов.   Курс  «История  России»  рекомендуется  изучать  последовательно

после изучения  курса «Всеобщая история».

Цели:

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.

Задачи изучения:

-  усвоение  системы  знаний  об  общечеловеческих  гуманистических

ценностях,  и  как  следствие  этого  –  формирование  гуманистической

направленности личности,  

 -формирование представлений об истории России как части общемирового

исторического процесса; 



 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение

человечества от первобытности к цивилизации; 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов.

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы

включают:

 — воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое

прошлое многонационального народа России; 

— осознание  обучающимися  своей  этнической  принадлежности,  знание

культуры  своего  народа  и  своего  края  в  контексте  общемирового

культурного наследия; 

— усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского

общества,  гуманистических  традиций  и  ценностей  современной

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих

поколений,  способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному

поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и

других народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,

языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной

школы включают:

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на

уровне  произвольного  внимания,  вносить  необходимые  коррективы  в



исполнение  и  способ  действия  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его

реализации;

 — владение умениями работать  с  учебной и  внешкольной информацией,

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий,

установление  причинно-следственных  и  родовидовых  связей  и  пр.);  —

использование  современных  источников  информации,  в  том  числе

материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов;

 — способность решать творческие задачи, представлять результаты своей

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и

др.); 

— готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллектив-  ной  работе,

освоение  основ  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и  социальном

окружении; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать

и  аргументировать  своё  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе

учёта интересов и позиций всех его участников. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы

включают:

 — формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как

единого  и  неделимого  многонационального  государства;  развитие  у

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем,

стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для

гражданской,  этнической,  социальной,  культурной  самоидентификации

личности,  миропонимания  и  по-  знания  современного  общества,  его

важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности

и  патриотизма,  гуманистических  и  демократических  ценностей,  мира  и



взаимопонимания  между  людьми;  усвоение  базовых  национальных

ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России;

 — овладение  целостным  представлением  об  историческом  пути  народов

России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование  умений  применять  исторические  знания,  понятийный

аппарат  и  приёмы  исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и

значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном

мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся

в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого,

раскрывая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни

и деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение  опыта  активного  освоения  исторического  и  культурного

наследия  своего  народа,  родного  края,  России,  проявление  стремления

сохранять и приумножать культурное наследие; 

— создание  основы  для  формирования  у  части  школьников  интереса  к

дальнейшему  расширению  и  углублению  исторических  знаний  и  выбора

истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной

деятельности.

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и

зарубежных стран; 

-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий

прошлого; 



-  формирование  умений  изучать  и  систематизировать  информацию  из

различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  её

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-  готовность  применять  исторические знания для выявления  и сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории обучающийся должен знать: 

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран  и

истории России ; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся

в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

- важнейшие исторические события и их участников; 

- даты важнейших исторических событий; 

- периодизацию исторических событий; 

обладать способностями: 

-  использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,

решении  различных  учебных  задач;  сравнивать  содержания  различных

источников одной тематики; 

-  определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий

зарубежной истории и истории России; 

-  читать  историческую  карту,  показывать  на  ней  государства  и  места

значительных исторических событий; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе

текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в

связной монологической форме; - использовать приобретенные знания при

написании творческих работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов; 

- группировать исторические события по заданному признаку; 

- определять причины и следствия основных исторических событий; 



- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и

персоналиям. 

Личностные результаты: 

-  осмысление  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного

общества  на  основе   осознания  социально-нравственного  опыта

предшествующих поколений; 

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и

религиозной общности; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и

других народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность

- учебную, творческую и общественную; 

-  овладение  умениями  работать  с  информацией:  анализировать  факты,

составлять  простой  и  развёрнутый  план,  формулировать  и  обосновывать

выводы; 

-  использовать  современные  источники  информации,  в  том  числе  и  на

электронных носителях; 

-  способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

8 КЛАСС

Предметные результаты 

Обучающиеся должны:

 выполнять  работу с историческими фактами: характеризовать место,

обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  исторических

событий; 

 анализировать исторические  источники; читать историческую карту с

опорой  на  легенду;  проводить  поиск  необходимой  информации  в

одном источнике 



 описывать  (реконструкция):  рассказывать  (устно  или  письменно)  об

исторических  событиях,  их  участниках;  характеризовать  условия  и

образ  жизни,  занятия  людей  ,  на  основе  текста  и  иллюстраций

учебника, дополнительной литературы, составлять описание.

 различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты ,

называть характерные, существенные признаки исторических событий

и  явлений;  раскрывать  смысл,  значение  важнейших  исторических

понятий; 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов,  а

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 

 работать  с  учебной  и  внешкольной  ,  использовать  современные

источники  информации,  в  том  числе  материалы  на  электронных

носителях; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,

границы  государств,  города,  места  значительных  исторических

событий

 рассказывать  о  важнейших исторических событиях и их участниках,

показывая  знание  необходимых   фактов,  дат,  терминов;  давать

описание  исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе

текста и иллюстративного материала учебника, 

 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и

личностям истории России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты 

 владение  способностями  работать  с  учебной  и  внешкольной

информацией ,  использовать  современные источники информации,  в

том числе материалы на электронных носителях;

 способность  сознательно  организовывать  свою  деятельность  —

учебную, общественную и др.;



 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей

деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,

реферат и др.);

 готовность к сотрудничеству с сообучающийсяами, 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи

 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного

общества, 

 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих

поколений, 

 понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре

своего и других народов, толерантность.

Обучающиеся должны владеть:

 способностью  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты

своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,

презентация, реферат и др.); - 

 чувством  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —

многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с

идеями  взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и

народами.

В результате изучения истории России в 6 классе обучающиеся должны:

— получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних

народов и государств с древнейших времён до конца XVI в.; 

— научиться  применять  понятийный  аппарат  и  приёмы  исторического

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:

образование  Древнерусского  государства;  Крещение  Руси;  начало

политической раздробленности; установление зависимости русских земель от

Золотой  Орды;  объединение  русских  земель  вокруг  Москвы;  расцвет  и

упадок  российской  государственности  в  период  правления  Ивана  IV

Грозного; 



— уметь  изучать  и  систематизировать  информацию  из  раз  личных

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по

отдельным  тематическим  блокам  (Древняя  Русь;  политическая

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство

в XVI в.); — получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления

жизни и деяний общественно-политических деятелей отечественной истории

IX—XVI вв.; 

— уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников истории России до конца XVI в.

В результате изучения истории России в 7 классе обучающиеся должны:     

— получить  целостное  представление  об  историческом  пути  России,

соседних народов и государств в XVII—XVIII вв.; 

— научиться  применять  понятийный  аппарат  и  приёмы  исторического

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:

Смутное  время;  формирование  абсолютизма;  закрепощение  крестьян;

реформы  Петра  Великого;  дворцовые  перевороты;  «просвещённый

абсолютизм» Екатерины II; 

— уметь  изучать  и  систематизировать  информацию  из  раз  личных

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по

отдельным тематическим блокам (Смутное время; первые Романовы; эпоха

Петра  Великого;  период  дворцовых  переворотов;  период  правления

Екатерины II и Павла I); 

— получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и

деяний общественно-политических деятелей отечественной истории XVII—

XVIII вв.; 

— уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников истории России XVII—XVIII вв.

В результате изучения истории России в 8 классе обучающиеся должны: 

— получить  целостное  представление  об  историческом  пути  России,

соседних народов и государств в XIX в.;



 — научиться  применять  понятийный  аппарат  и  приёмы  исторического

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:

реформы  Александра  I  и  Александра  II,  контрреформы  Александра  III,

движение  декабристов,  западничество,  славянофильство,  консерватизм,

либерализм, революционная демократия, народничество; 

— уметь  изучать  и  систематизировать  информацию  из  раз  личных

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по

отдельным тематическим блокам (времени правления Александра I, Николая

I, Александра II, Александра III); 

— приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и

деяний общественно-политических деятелей отечественной истории XIX в.;

 — уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников истории России XIX в.

9 КЛАСС

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета.

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – социально-

адаптивной  (гражданственной),  когнитивной  (познавательной),

информационно-технологической,  коммуникативной.

К  важнейшим  личностным  результатам изучения  истории  в  основной

школе относятся следующие убеждения и качества:

- осознание своей идентичности как  гражданина страны,  члена семьи,

этнической  и  религиозной  группы,  локальной  и  региональной

общности;

- освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного

общества, уважение прав и свобод человека;

- осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих

поколений,  способность  к  определению  своей  позиции  и

ответственному поведению в современном обществе;



- понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре

своего и других народов, толерантность.

К метапредметным результатам изучения истории в основной школе

относятся следующие качества:

- способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою

деятельность – учебную, общественную и др.;

- владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной

информацией(анализировать и обобщать факты, составлять простой и

развернутый план,  тезисы,  конспект,  формулировать и обосновывать

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в

том числе материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей

деятельности  в  различных  формах(сообщение,  эссе,  презентация,

реферат и др.);

- готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном

окружении и др.

Предметные результаты изучения истории включают:

- овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути

народов своей страны и человечества  как  необходимой основой для

миропонимания и познания современного общества;

- способность применять и понятийный аппарат исторического знания и

приемы исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения

событий и явлений прошлого и современности;

- умение  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных

исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную

принадлежность и познавательную ценность;

- расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления

жизни  и  деяний  личностей  и  народов  в  истории  своей  страны  и

человечества в целом;



- готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и

сохранения  исторических  и  культурных  памятников  своей  страны и

мира.

В результате  изучения истории в основной школе учащиеся должны

овладеть следующими знаниями и умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

 Соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и

длительность исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

 Характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты

важнейших исторических событий;

 Группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками:

 Читать историческую карту с опорой на легенду;

 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких

источниках  (материальных, текстовых, изобразительных и др.);

 Сравнивать  данные  разных  источников,  выявлять  их  сходство  и

различия.

4. Описание (реконструкция):

 Рассказать  (устно  или  письменно)  об  исторических  событиях,  их

участниках;

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные

исторические эпохи;

 На  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной

литературы,  макетов  и  т.  п.  составлять  описание  исторических

объектов, памятников.

5. Анализ, объяснение:



 Различать  факт  (событие)  и  его  описание  (факт  источника,  факт

историка);

 Соотносить единичные исторические факты и общие явления;

 Называть характерные, существенные признаки исторических событий

и явлений;

 Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

 Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее

и различия;

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:

 Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в

учебной литературе;

 Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее

значительным  событиям  и  личностям  в  истории  и  приводить  их

оценку.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

 Применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки

сущности современных событий;

 Использование знания об истории и культуре своего и других народов

в  общении  с  людьми  в  школе  и  внешкольной  жизни  как  основу

диалога в поликультурной среде;

 Способствовать  сохранению  памятников  истории  и  культуры

(участвовать в создании школьных музеев, в учебных и общественных

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).

В  результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 

— получить  целостное  представление  об  историческом  пути  России,

соседних народов и государств в XX — начале XXI в.;

 — научиться  применять  понятийный  аппарат  и  приёмы  исторического

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:



первая российская революция;  Великая российская  революция 1917—1921

гг.; нэп; индустриализация; коллективизация; формирование однопартийной

диктатуры  в  СССР;  Великая  Отечественная  война;  послевоенное

восстановление народного хозяйства СССР; реформы Н. С. Хрущёва и А. Н.

Косыгина;  «застой»;  перестройка;  распад  СССР;  экономические  и

политические реформы 1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.; 

— уметь  изучать  и  систематизировать  информацию  из  раз  личных

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по

отдельным тематическим блокам (период правления Николая II; революция и

Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие СССР во Второй мировой войне;

поздний  сталинизм;  «оттепель»;  период  правления  Л.  И.  Брежнева;

перестройка; президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева); 

— приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и

деяний общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.; 

— уметь  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников истории России XX в.



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

6 класс

Что изучает история Отечества – 1 ч.

История России – часть всемирной истории. История региона – часть
истории России. Факторы самобытности российской истории. Исторические
источники по истории нашей Родины.

Глава 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII века – 10 ч.

Древнейшие народы на территории России.  Появление  и  расселение
человека  на  территории  России.  Условия  жизни,  занятия,  социальная
организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей.
Древние  государства  Поволжья,  Кавказа  и  Северного  Причерноморья.
Жители  лесной  полосы  Восточной  Европы.  Межэтнические  контакты  и
взаимодействия.

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное
устройство.  Взаимоотношения  восточных  славян  с  соседними  народами и
государствами.

Образование  Древнерусского  государства.   Предпосылки  и  причины
образования государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги.
Два  центра  восточнославянской  государственности  –  Новгород  и  Киев.
Образование  Древнерусского  государства  со  столицей  в  Киеве.  Характер
древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Владимир
Святославович.  Русская  православная  церковь.  Значение  принятия
христианства.

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда.
Половецкая угроза и распад союза Ярославичей.  Любечский съезд князей.
Правление Владимира Мономаха в Киеве.

Социально-экономический  и  политический  строй  Древней  Руси.
Управление  государством  при  Ярославе  Мудром.  Земельные  отношения.
Формирование  древнерусской  народности.  Основные  слои  древнерусского
населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли.



Древнерусская  культура.  Истоки  и  особенности  развития
древнерусской  культуры.  Христианские  основы древнерусского  искусства.
Устное  народное  творчество.  Возникновение  письменности.  Начало
летописания.  Нестор.  Просвещение.  Литература.  Деревянное  и  каменное
зодчество.  Монументальна  живопись  (мозаика,  фреска).  Комплексный
характер  художественного   оформления  архитектурных  сооружений.
Прикладное  искусство.  Значение  древнерусской  культуры  в  развитии
европейской культуры.

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр.  Быт и образ
жизни  горожан.  Русские  воины.  Быт  и  образ  жизни  земледельческого
населения.

Глава 2. Русь Удельная в XII-XIII веках – 10 ч.

Раздробление Древнерусского государства.  Социально-экономические
и политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и
Степь.  Упадок  Киева.  Образование  самостоятельных  княжеств  и  земель.
Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские
отношения  и  междоусобные  войны.  Идея  единства  Руси.  Последствия
раздробления Древнерусского государства. 

Крупнейшие  самостоятельные  центры  Руси,  особенности  их
географического  положения,  экономического  и  социально-политического
развития.

Монгольское  нашествие  на  Русь.  Создание  державы  Чингисхана.
Монгольские  завоевания  в  Азии.  Сражение  на  реке  Калке.  Вторжение  в
Рязанскую  землю.  Героическая  оборона  Рязани.  Евпатий  Коловрат.
Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на
Новгород.  Героическая  оборона  Торжка  и  Козельска.  Нашествие  на  Юго-
Западную Русь и  Центральную Европу. Героическая борьба русского народа
против завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на
Русь.  Завоевание  крестоносцами  Прибалтики.  Ливонский  и  Тевтонский
ордена. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость
русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского
народа от ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.



Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение
западных  русских  земель  к  Великому  княжеству  Литовскому.  Характер
Литовского  государства.  Конфессиональная  политика  литовских  князей.
Значение присоединения русских князей к Литве.

Культура  русских  земель  в  XII-XIII вв.  Общерусское  культурное
единство  и  складывание  местных  художественных  школ.  Накопление
научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре,
живописи. Резьба по камню. Идея единства русской земли в произведениях
культуры. «Слово о полку Игореве».

Глава 3. Московская Русь в XIV-XVI  веках – 16 ч.

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва –
центр  борьбы  с  ордынским  владычеством.  Причины  и  предпосылки
объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже XIV-XV
вв. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты.
Причины  возвышения  Москвы.  Княжеская  власть  и  церковь.  Митрополит
Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой
и  Литвой  накануне  Куликовской  битвы.  Дмитрий  Донской.  Куликовская
битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.

Московское  княжество  и  его  соседи  в  конце  XIV –  середине  XV в.
Василий  I.  Московская  усобица  второй  четверти  XV в.,  ее  значение  для
объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши.
Образование русской, украинской и белорусской народностей.

Создание  единого  Русского  государства.  Конец  ордынского
владычества.  Иван  III.  Присоединение  Новгорода  к  Москве.  Ликвидация
ордынского  владычества.  Присоединение  Твери.  Борьба  за  возвращение
западных  русских  земель.  Василий  III.  Завершение  политического
объединения русских земель  и создание единого государства.

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV-XV вв.
Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской
власти.  Местничество.  Система  кормлений.  Преобразования  в  войске.
Зарождение  поместной  системы.  Вотчинное  и  церковное  землевладение.
Судебник  1497  г.  Ограничение  свободы  крестьян.  Структура  русского
средневекового общества. Зарождение феодально-крепостнической системы.



Церковь и  государство.  Становление  русской автокефальной церкви.
Монастыри.  Ереси.  Нестяжатели и иосифляне.  Взаимоотношения церкви с
великокняжеской властью. Теория «Москва – Третий Рим».

Культура и быт в  XIV-XVI вв. Исторические условия, особенности и
основные тенденции развития русской культуры в XIV-XVI вв. Культурный
взлет  Руси  после  Куликовской  битвы.  Москва  –  центр  складывающейся
культуры великорусской народности. Отражение в литературе политических
тенденций.  «Сказание  о  князьях  Владимирских».  Исторические  повести.
Памятники  куликовского  цикла.  «Задонщина».  «Сказание  о  Мамаевом
побоище».  Житийная  литература.  «Хождение…»  Афанасия  Никитина.
Главные  сооружения  Московского  Кремля.  Феофан  Грек.  Национальная
школа живописи. Андрей Рублев.

Социально-экономическое  и  политическое  развитие  Русского
государства   в  первой  половине  XVI в.  Боярское  правление.  Иван  IV:
психологический портрет. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г.
Избранная рада. А.Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник
1550  г.  Реформы центрального  и  местного  управления.  Стоглавый  собор.
Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х гг.

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI
в.  Внешнеполитические  успехи  России  в  1550-е  гг.  Присоединение
Казанского  и  Астраханского  ханств.  Оборона  южных рубежей.   Причины
Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с
набегами  крымского  хана.  Сибирское  ханство  и  его  взаимоотношения  с
Россией.  Поход  Ермака.  Присоединение  Западной  Сибири.  Расширение
территории государства и его многонациональный характер.

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х
гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и
цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви.
Ликвидация  последних  уделов.  Поход  Ивана  IV на  Новгород.  Итоги
опричной политики.

Социально-экономические  последствия  опричнины  и  Ливонской
войны. 

Культура и  быт  в  XVI в.  Особенности  российской культуры  XVI в.
Устное  народное  творчество.  Просвещение.  Развитие  научных  знаний.
Начало  книгопечатания.  Иван  Федоров.  Публицистика.  Четьи-Минеи.
Исторические  повести.  Житийная  литература.  Строительство  шатровых



храмов.  Оборонное  зодчество.  Живопись.  Дионисий.  Произведения
декоративно-прикладного искусства. 

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой.

7  КЛАСС

ИСТОРИЯ РОССИИ  конец  XVI – XVIII век (42 часа)

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков.

Внутренняя  и  внешняя  политика  Бориса  Годунова.

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь

Федор  Иоаннович.  Борьба  за  власть.  Борис  Годунов.  Учреждение

патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг.

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые

и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смутное  время. Причина  и  суть  Смутного  времени.  Царствование

Лжедмитрия.  Заговор  в  Москве  и  свержение  Годуновых.  Восстание  И.

Болотникова.  Лжедмитрий  11.  Воцарение  Шуйского.  Польско-шведская

интервенция. 

Окончание  Смутного  времени. Распад  тушинского  лагеря.

«Семибоярщина».  Первое  ополчение.  Второе  ополчение.  Кузьма  Минин и

Дмитрий  Пожарский.  Освобождение  Москвы.  Земский  собор  1613  года.

Воцарение Романовых. 

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке». 

Те м а 2. Россия в XVII веке

Новые  явления  в  экономике.  Последствия  Смуты.  Сельское

хозяйство.  Развитие мануфактурного производства.  Внутренняя и внешняя

торговля.  Ярмарки.  Рост  городов  и  городского  населения.  Формирование

всероссийского рынка. 



Основные  сословия  российского  общества. Феодалы:  бояре  и

дворяне. Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население.

Духовенство. Казачество. 

Политическое  развитие  России.  Начало  становления  абсолютизма.

Возрастание  роли  государственного  аппарата  и  армии.  Реформаторская

деятельность  А.  Л.  Ордина-Нащокина  и  В.  В.  Голицына,  царя  Федора

Алексеевича.  Боярская дума.  Приказная система. Соборное уложение 1649

года. 

Власть  и  церковь.  Церковный  раскол.  Церковь  после  Смуты.

Патриарх Филарет. Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор

1666-1667 годов. 

Народные  движения. Причины  и  особенности  народных  выступлений.

«Соляной  бунт».  «Медный  бунт».  Крестьянская  война  под

предводительством  Степана  Разина.  Выступление  старообрядцев.

Соловецкое восстание. 

Внешняя  политика  царя  Алексея  Михайловича. Основные

направления внешней политики. Смоленская война. Воссоединение Украины

с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов.

Крымские походы. Освоение Сибири. 

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание.

Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П.

Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума).

Архитектура. Живопись. Театр. 

Сословный  быт.  Обычаи  и  нравы. Царский  двор.  Боярский  и

дворянский быт. Жизнь  посадского населения. Крестьянство: повседневный

быт и обычаи. 

Обобщение «Россия в ХVII веке». 

Т е м а 3. Россия при Петре I.



Предпосылки  петровских  преобразований. Усиление  западного

влияния  на  Россию.  Симеон  Полоцкий.  Реформы  А.  Ордин-Нащокина.

Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич. 

Петр  I.  Россия  на  рубеже  веков. Детство  Петра.  Двоецарствие.

Царевна Софья.  Стрелецкие  бунты.  Начало  царствования  Петра.  Азовские

походы. Великое посольство. 

Северная  война. Причины  и  начало  Северной  войны.  «Нарвская

конфузия».  Основание  Петербурга.  Реорганизация  армии.  Битва  у  Лесной.

Полтавская  баталия.  Прутский  поход.  Битва  у  мыса  Гангут.  Битва  при

Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир. 

Реформы  Петра  I.  Реформа  центрального  управления.  Сенат.

Коллегии.  Указ  о  единонаследии.  Табель  о  рангах.  Реформа

административно-территориального  управления.  Реформа  городского

управления.  Церковная  реформа.  Дело  царевича  Алексея.  Значение

петровских преобразований. 

Экономика  России  в  первой  четверти  XVIII века. Состояние

экономики  на  рубеже  веков.  Экономическая  политика  Петра  1.

Мелкотоварное  производство.  Мануфактуры.  Приписные  крестьяне.

Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического развития. 

Народные  движения  России  в  первой  четверти  ХVIII века.

Причины  народных  восстаний.  Астраханское  восстание.  Восстание  К.

Булавина.  Башкирское  восстание.  Религиозные  выступления.  Выступления

работных людей. Значение народного восстания. 

Изменения  в  культуре  и  быту  России  в  первой  четверти  ХVIII

века. Образование.  Первая  печатная  газета.  Кунсткамера.  Наука.  Андрей

Нартов.  Художественная  культура.  Иван  Никитин.  Перемены  в  быту.

Европейские  обычаи.  Ассамблеи.  Значение  культурного  наследия

Петровской эпохи. 

Обобщение «Эпоха петровских преобразований».



Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах. 

Дворцовые  перевороты. Причины  и  содержание  дворцовых

переворотов.  Усиление  гвардии.  Воцарение  Екатерины  1.  Петр  11.

Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный

совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI Антонович. Бра-

уншвейгское семейство. 

Внутренняя  политика  в  1725-1762  годах. Перемены  в  системе

центрального  управления.   Укрепление  позиций  дворянства.  Манифест  о

вольности  дворянской.  Политика  в  отношении  крестьянства.  Изменения  в

системе городского управления. Политика в отношении казачества. Политика

в области мануфактурного производства. 

Внешняя  политика  в  1725-1762  годах. Основные  направления

внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-

1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия

в Семилетней войне. Итоги внешней политики. 

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах.

Внутренняя  политика  Екатерины  II. Особенности  внутренней

политики  Екатерины  II.   Просвещенный  абсолютизм.  Работа  Уложенной

комиссии.  Секуляризация  церковных  земель.  Золотой  век  российского

дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. Радищев. 

Крестьянское  восстание  под  предводительством  Е.  Пугачева.

Причины и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные

этапы  войны.  Расправа  с  восставшими.  Итоги  и  значение  крестьянской

войны. 

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века.

Начало  разложения  феодально-крепостнической  системы.  Вольное

экономическое  общество.  Новые  явления  в  развитии  сельского  хозяйства.

Промышленное  развитие.  Развитие  внутренней  и  внешней  торговли.  Фи-

нансы. Итоги экономического развития. 



Внешняя политика Екатерины  II. Основные направления внешней

политики.  Русско-турецкая  война  1768-1774  годов.  Русско-турецкая  война

1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий

проект Екатерины П. Участие России в разделе Польши. Война со Швецией.

Политика  «вооружённого  нейтралитета».  Борьба  Екатерины  с  револю-

ционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II. 

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла

I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя

политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года. 

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные

науки.  Гуманитарные  науки.  Академические  экспедиции.  Выдающиеся

техники  и  изобретатели.  Система  образования.  Открытие  Московского

университета. 

Художественная  культура. Особенности  развития  художественной

культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.

Быт и обычаи во второй половине XVIII века. 

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах». 

Итоговое повторение.

8 КЛАСС

История России XIX век (42 часа)

Россия в первой половине XIX в.

Российское  государство  на  рубеже  веков. Территория.  Население.

Социально-экономическое и политическое развитие.

Внутренняя  политика  в  1801—1806  гг. Император  Александр  I  и  его

окружение.  «Негласный  комитет».  Начало  преобразований.  Создание

министерств.  Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы

образования. Аграрная реформа в Прибалтике.

Внешняя политика в 1801—1812 гг.  Международное положение России в

начале  века.  Россия  в  третьей  и  четвертой  антифранцузских  коалициях.

Тильзитский  мир  1807  г.  и  его  последствия.  Войны  России  с  Турцией,



Ираном,  Швецией.  Расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.

Присоединение  к  России  Финляндии  и  Бессарабии.  Разрыв  русско-

французского союза.

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора

и  начало  его  деятельности.  Проект  политической  реформы:  замыслы  и

результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы.

Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия.

Отечественная  война  1812  г. Причины  и  начало  войны.  Планы  и  силы

сторон.  Смоленское  сражение.  Назначение  М.  И.  Кутузова  главно-

командующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и

Тарутинский  маневр.  Патриотический  подъем  в  русском  обществе.

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение

России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне.

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813

—1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова.

Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место

России  в  Священном  союзе.  Восточный  вопрос  во  внешней  политике

Александра I. Россия и Америка.

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом

курсе Александра I.  Польская конституция. «Уставная грамота Российской

империи»  Н.  Н.  Новосильцева.  Усиление  политической  реакции  в  начале

1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.

Экономический  кризис  1812—1815  гг.  Отмена  крепостного  права  в

Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и

торговли.

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного

общественного  движения.  Первые  тайные  общества.  Южное  и  Северное

общества.  Конституционные  проекты  П.  И.  Пестеля  и  Н.  М.  Муравьева.

Власть и тайные общества.



Династический  кризис  1825  г.  Выступление  декабристов.  Смерть

Александра  I  и  династический  кризис.  Восстание  14  декабря  1825  г.  и

причины  его  неудачи.  Восстание  Черниговского  полка  на  Украине.

Следствие и  суд над декабристами.  Историческое  значение и  последствия

восстания декабристов.

Внутренняя  политика  Николая  I. Император  Николай  I.  Укрепление

государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация

законодательства.  Попытки  решения  крестьянского  вопроса,  реформа

управления  государственными  крестьянами  П.  Д.  Киселева.  Русская

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными

настроениями, основные способы и методы борьбы. 

Социально-экономическое  развитие  в  1820-1850-е  гг. Противоречия

хозяйственного  развития.  Начало  промышленного  переворота,  его

экономические  и  социальные  последствия.  Первые  железные  дороги  и

пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е.

Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития.

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное

движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг.

Русско-турецкая  война  1828—1829  гг.  Обострение  русско-английских

противоречий.  Кавказская  война.  Мюридизм.  Имамат.  Движение  Шамиля.

Россия и Центральная Азия.

Общественное  движение  в  годы  правления  Николая  I.  Особенности

общественного  движения  1830—1850-х  гг.  Консервативное  движение.

Теория «официальной народности» С.  С.  Уварова.  Либеральное движение.

Западники  и  славянофилы  о  прошлом,  настоящем  и  будущем  России.

Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «об-

щинного социализма» А. И. Герцена.

Крымская  война  1853—1856  гг. Обострение  Восточного  вопроса.  Цели,

силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и



Франции.  Оборона  Севастополя.  П.  С.  Нахимов,  В.  А.  Корнилов,  В.  И.

Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Образование  и  наука. Развитие  образования,  его  сословный  характер.

Открытия  русских  ученых  в  биологии,  медицине,  геологии,  астрономии,

математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в

производство.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные

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

М.  П.  Лазарева.  Открытие  Антарктиды.  Освоение  Русской  Америки.

Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество.

Художественная  культура. Особенности  и  основные  стили  в

художественной  культуре  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,

реализм). Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.

Золотой  век  русской  литературы:  писатели  и  их  произведения.  Театр.

Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры,

художники.  Архитектура:  стили,  зодчие  и  их  произведения.  Вклад

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.

Быт  и  обычаи. Особенности  жилища,  одежды,  питания  разных  слоев

населения. Досуг. Семья и семейные обряды.

  Россия во второй половине XIX в.

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его

правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение

политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты

переустройства России.

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий

князь  Константин  Николаевич  и  Я.  И.  Ростовцев.  Основные  положения

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные  реформы  1860—1870-х  гг. Земская  и  городская  реформы.

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы.

Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба кон-



сервативной  и  либеральной  группировок  в  правительстве.  «Диктатура

сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ.

Социально-экономическое  развитие  после  отмены  крепостного  права.

Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка».

Завершение  промышленного  переворота,  его  последствия.  Изменения  в

социальной  структуре  общества:  формирование  буржуазии,  рост

пролетариата.

Общественное  движение:  либералы  и  консерваторы.  Особенности

российского  либерализма  середины  1850-х  — начала  1860-х  гг.  Тверской

адрес  1862  г.  Разногласия  в  либеральном  движении.  Земский

конституционализм. Консерваторы и реформы.

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины

роста революционного движения. Революционные народники конца 1850-х –

начала 1860-х гг.  Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики

революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х

гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг.

С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля».

Первые  рабочие  организации.  Раскол  «Земли  и  воли».  «Народная  воля».

Террор. Убийство Александра П.

Внешняя  политика  Александра  II. Основные  направления  внешней

политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии.

Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая  война  1877—1878  гг.  Причины  войны,  ход  военных

действий,  итоги.  М.  Д.  Скобелев.  Сан-Стефанский  мир  и  Берлинский

конгресс.  Причины победы России  в  войне.  Роль  России в  освобождении

балканских народов от османского ига.



Внутренняя политика Александра III.  Личность  Александра  III.  Начало

нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского

вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой».

Политика  в  области  просвещения  и  печати.  Укрепление  положения

дворянства.  Наступление  на  местное  самоуправление.  Национальная  и

религиозная политика Александра III.

Экономическое развитие в годы правления Александра III.  Общая ха-

рактеристика экономической политики Александра III.  Деятельность  Н.  X.

Бунге.  Экономическая  политика  И.  А.  Вышнеградского.  Начало

государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской

промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение  основных  слоев  общества.  Социальная  структура

пореформенного  общества.  Крестьянская  община.  Усиление  процесса  рас-

слоения  крестьянства.  Изменения  в  образе  жизни  пореформенного

крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринима-

тельство.  Социальный  облик  российской  буржуазии.  Меценатство  и

благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и

роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.

Общественное  движение  в  80—90-х  гг.  XIX  в. Кризис  революционного

народничества.  Изменения  в  либеральном  движении.  Усиление  позиций

консерваторов.  Распространение  марксизма  в  России,  зарождение

российской социал-демократии.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления

внешней  политики  Александра  III.  Ослабление  российского  влияния  на

Балканах.  Поиск  союзников  в  Европе.  Сближение  России  и  Франции.

Азиатская политика России.

Просвещение  и  наука.  Развитие  образования:  достижения  и  проблемы. 

Успехи  естественных,  физико-математических  и  прикладных  наук.

Важнейшие достижения российских ученых,  их вклад в мировую науку и



технику.  Развитие  географических  знаний  и  гуманитарных  наук.  С.  М.

Соловьев и В. О. Ключевский.

Литература  и  изобразительное  искусство.  Критический  реализм  в

литературе.  Живопись:  академизм  и  реализм.  Общественно-политическое

значение деятельности передвижников. Скульптура.

Архитектура,  музыка,  театр,  народное  творчество.  Основные

архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение

русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический

театр  и  его  значение  в  развитии  культуры  и  общественной  жизни.

Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение. 

Быт:  новые  черты  в  жизни  города  и  деревни.  Рост  населения.

Урбанизация.  Изменение  облика  городов.  Развитие  связи  и  городского

транспорта.  Жизнь  и  быт  городских  «верхов»  и  окраин.  Досуг  горожан.

Изменения в деревенской жизни.

9 класс

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (ХХ — НАЧАЛО ХXI в.) ( 68 часов)

Российская  империя в начале  XX в. 

Задачи  и  особенности  модернизации  страны.  Экономическое  развитие

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике

России.  Денежная  реформа С.  Ю. Витте.  Монополистический капитализм.

Иностранный  капитал  в  России.   Российское  общество  в  начале  ХХ  в.

Характеристика  политической системы Российской империи начала XX в.;

необходимость  её  реформирования.   Необходимость  преобразований.

Либеральная  (земская)  программа  политических  преобразований.

Нарастание  противоречий  между  властью  и  обществом.  «Зубатовский

социализм». Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв.

Гаагская  конференция.  Дальневосточная  политика.  Русско-японская  война



1904—1905 гг.:  планы сторон,  основные  сражения.   Сближение  России и

Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное  движение  в  России  в  начале  XX  в.   Характеристика

консервативного  движения.  Радикализация   либерального  движения.

Возникновение  социалистических  партий.  II  съезд  РСДРП,  принятие

программы  и  устава.  Большевики  и  меньшевики:  суть  разногласий.  В.  И.

Ленин. Ю. О. Мартов. Г. В. Плеханов.  

Первая российская революция (1905—1907 гг.).  Манифест 17 октября 1905 г.

Реформы  политической  системы.  Становление  российского

парламентаризма.  Формирование  либеральных  и  консервативных

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков,

А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум.

Итоги  и  значение  революции.  Правительственная  программа  П.  А.

Столыпина.   Новый  избирательный  закон.  III  Государственная  дума.

Нарастание  революционных  настроений.  IV  Государственная  дума.

Культура России в начале  ХХ в. Духовное состояние русского общества в

начале XX в. Просвещение. Открытия российских учёных в науке и технике.

Российская культура начала ХХ в. — составная  часть мировой культуры.

 Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже

ХIХ—ХХ вв. 

Россия в 1917 – 1921 гг.

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.  Курс большевиков

на вооружённое восстание.   II  съезд  Советов.  Декреты о  мире и  о  земле.

Установление новой власти в Москве и на местах.  Становление советской

власти.   Брестский  мир:  условия,  экономические  и  политические

последствия.  Первые  мероприятия  советской  власти  в  области

промышленного  производства,  транспорта,  торговли,  банковской  системы.

Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры.



 Гражданская  война  в  России.  Причины  и  основные  этапы  Гражданской

войны,  её  участники.   Причины  поражения  белых  и  победы  красных.

Последствия Гражданской войны. Экономический и политический кризис в

конце 1920-х — начале 1921 г. Массовые крестьянские восстания. 

 СССР в 1922-1941 гг.

Образование  Союза  Советских  Социалистических  Республик.   Первая

Конституция СССР.  Сращивание государственного и партийного аппарата.

Утверждение  однопартийной  политической  системы.  Обострение

внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве.

И.  В.  Сталин.  Новая  экономическая  политика.   Социальная  структура  и

социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

 Индустриализация:  цели,  методы,  источники.   Итоги  первых  пятилеток.

Коллективизация  сельского  хозяйства:  причины,  формы,  методы,

экономические  и  социальные  последствия.  Особенности  советской

политической системы. Формирование культа личности Сталина. Массовые

репрессии  и  их  последствия.  Конституция  1936  г.  Изменение  социальной

структуры советского общества. Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е

гг. 

Особенности  и  основные  направления  внешней  политики  Советского

государства в 1920—1930-е гг.  Участие СССР в деятельности Лиги Наций.

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности.   Советско-

англо-французские  переговоры.  Сближение  СССР  и  Германии.  СССР

накануне  войны.   Реализация  СССР  секретных  протоколов.  Война  с

Финляндией  и  её  последствия.  Укрепление  обороноспособности  страны:

успехи и просчёты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942

г.  Проблемы  внезапности  нападения  Германии  на  СССР.   Периодизация



военных  действий.  Оборонительные  сражения  летом—осенью  1941  г.

Героизм советских  воинов.  Причины неудач  Красной  Армии.  Нацистский

«новый  порядок»  на  оккупированной  территории,  массовое  уничтожение

людей. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной

Армии,  его итоги.  Неудачи советских войск  в  Крыму и под Харьковом.

Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва.

Сражения  на  Кавказе.  Создание  антигитлеровской  коалиции.  Тегеранская

конференция.  Тыл.   Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной

войны.  Битва за Днепр. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение

сил  на  Восточном  фронте  к  началу  1944  г.  Итоги  зимнего  наступления

Красной  Армии.  Освобождение  Украины  и  Крыма.  Открытие  второго

фронта. Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление

советских  войск  летом  1944  г.  Операция  «Багратион».  Завершающие

сражения  Красной  Армии  в  Европе.  Крымская  конференция.  Берлинская

операция.  Капитуляция  фашистской  Германии.  Потсдамская  конференция.

Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза

над фашизмом. Итоги и цена победы. Советские полководцы. Г. К. Жуков. К.

К.  Рокоссовский.  А.  М.  Василевский.  И.  С.  Конев.  И.  Д.  Черняховский.

Великая  Отечественная  война  1941—1945  гг.  в  памяти  народа,

произведениях искусства.

 СССР с середины 1940-х до середины 1960-х гг. 

СССР  в  1945—1953  гг.  Восстановление  хозяйства.  Состояние  экономики

страны после окончания войны. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М.

Маленков.  Л.  П.  Берия.  Н.  С.  Хрущёв.  XX  съезд  КПСС  и  его  значение.

Начало  реабилитации  жертв  политических  репрессий.  Реорганизация

государственных  органов,  партийных  и  общественных  организаций.

Разработка  новой  Конституции  СССР.  Экономическое  и  социальное

развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика

Хрущёва.  Начало  освоения  целинных  и  залежных  земель.  Реформа



управления  промышленностью.  Создание  совнархозов.  Завершение

построения  экономических  основ  индустриального  общества  в  СССР.

Особенности социальной политики. Первый пилотируемый полёт в космос

Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших

областях науки. С. П. Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров.

Ре  форма  школы  1958  г.  Духовная  жизнь.  Зарождение  обновленческого

направления в советской литературе.  И.  Г.  Эренбург.  В.  Ф.  Панова.  А.  Т.

Твардовский.  Д.  А.  Гранин.  В.  Д.  Дудинцев.  Р.  И.  Рождественский.  Е.  А.

Евтушенко.  А.  А.  Вознесенский.  А.  И.  Солженицын.  Ослабление

идеологического  давления  в  области  музыкального  искусства,  театра,

живописи, кинематографии.

 Внешняя  политика.  Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике.

Карибский   кризис  1962  г.  Поиски  новых  подходов  в  отношениях  со

странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее

движение.  Отношения  СССР  со  странами  «третьего  мира».  Противоречия

внутриполитического  курса  Н.  С.  Хрущёва.  Причины  отставки  Н.  С.

Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг. и в годы перестройки (1985-

1991)

Политическое  развитие.  Концепция  «развитого  социализма».  Конституция

СССР  1977  г.  Экономическое  развитие.   Усиление  позиций  партийно-

государственной  номенклатуры.  Особенности  социальной  политики.

Советская  культура  в  середине  1960-х—середине  1980-х  гг.  Развитие

среднего  и  высшего  образования.  Усиление  идеологического  контроля  в

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине

1980-х гг.  СССР в годы перестройки (1985—1991)  Реформа политической

системы.  Экономические  реформы  1985—1991  гг.  Общественная  жизнь.



Пересмотр  партийной  идеологии.  Демократизация.  Политика  гласности.

Перемены  и  повседневная  жизнь  людей  в  городе  и  селе.  Изменения  в

культуре  и  общественном  сознании.  Возрастание  роли  средств  массовой

информации.  Начало  ядерного  разоружения.   Вывод  советских  войск  из

Афганистана,  стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической

системы.  Роспуск  СЭВ  и  Варшавского  договора.  Итоги  и  последствия

политики нового мышления.

 Нарастание  социально-экономического  кризиса  и  обострение

межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических

партий  и  движений.  Августовский  политический  кризис  1991  г.  и  его

последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий.

Распад СССР. Образование СНГ. 

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в.

 Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация

о  государственном  суверенитете  России  (12  июня  1990  г.).  Выборы

Президента  России  12  июня  1991  г.  Б.  Н.  Ельцин.  Разработка  новой

Конституции  страны.  Политический  кризис  1993  г.  Демонтаж  советской

системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность.

Российский  парламентаризм.  Президентские  выборы  1996  г.  Итоги

политического развития страны в 1990-е гг. Российская экономика на пути к

рынку.  Программа  радикальных экономических  реформ (октябрь  1991  г.).

Либерализация  цен.  Приватизация.  Первые  результаты  и  социальная  цена

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в

мировой экономике.  Переходный характер  экономики страны в  1990-е  гг.

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы

России  накануне  и  после  распада  СССР.  Федеративный  договор  1992  г.

Конституция  1993  г.  о  принципах  федеративного  устройства.  Нарастание

противоречий между Центром и регионами. Военно-политический кризис в

Чеченской Республике. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг.



Духовная жизнь.  Геополитическое положение и внешняя политика России.

Положение России в мире. 

Российская Федерация в 2000—2012 гг. 

Отставка  Б.  Н.  Ельцина.  Президент  В.  В.  Путин.  Укрепление  российской

государственности.  Политические  реформы.  Обеспечение  политической

стабильности,  гражданского  согласия  и  единства  общества.  Новые

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы.

Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства.

Приоритетные  национальные  проекты  и  федеральные  программы.

Политические  лидеры  и  общественные  деятели  современной  России.

Культура  и  духовная  жизнь  общества  в  начале  XXI  в.  Распространение

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

 Президентские  выборы  2008  г.  Президент  России  Д.  А.  Медведев.

Общественно-политическое  развитие  страны  на  современном  этапе.

Государственная  политика  в  условиях  мирового  экономического  кризиса.

Разработка  новой  внешнеполитической  стратегии  в  начале   XXI  в.

Укрепление  международного  престижа  России.  Решение  задач  борьбы  с

терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений.

Выборы 2011—2012 гг. Избрание Президентом России В. В. Путина.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

Наименование темы
Кол-во
часов

Введение 1

Древнейшие народы на территории России 1

Восточные славяне 1

Формирование Древнерусского государства 1

Первые киевские князья 1

Владимир Святославович. Принятие  христианства. 1

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром 2

Культура Древней Руси 1

Быт и нравы Древней Руси 1

Повторение и обобщения темы «Древняя Русь в VIII – первой 
половине XII в.»

1

Начало раздробления Древнерусского государства 2

Главные политичекие центры Руси 2

Нашествие с Востока 1

Борьба Руси с западными завоевателями 1

Русь и Золотая Орда 1

Русь и Литва 1

Культура русских земель в XII-XIII веках 1

Повторение и обобщение темы «Русь Удельная в XII-XIII в.» 1

Предпосылки объединения русских земель. Усиление 
Московского княжества

1

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. 
Куликовская битва

1

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV 
века

1



Создание единого Русского государства и конец ордынского 
владычества

1

Московское государство в конце XV – начале  XVI века 2

Церковь и государство в конце XV – начале  XVI века 1

Реформы Избранной рады 1

Внешняя политика Ивана IV 2

Опричнина 2

Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-
XVI веках

1

Архитектура и живопись в  XIV-XVI веках 1

Быт  XV-XVI веков 1

Повторение и обобщение по теме «Московская Русь в XIV-XVI  
в.»

1

Итоговое повторение по курсу 1



7 класс

курса история России конец XVI—XVIII в. (42 часа)

Тема урока Кол-во
часов

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 1
Смута. 1
Окончание Смутного времени. 1
Новые явления в экономике. 1
Оформление сословного строя. 1
Политическое развитие страны. 1
Власть и церковь. Церковный раскол. 1
Народные движения. 1
Внешняя политика. 1
Образование и культура в XVII веке. 2
Сословный быт. Обычаи и нравы. 1
Повторение. Россия в к. XVI – XVII веках. 1
Предпосылки петровских преобразований. 1
Пётр I. Россия на рубеже веков. 1
Северная война. 1
Реформы Петра I. 2
Экономика России в первой четверти XVIII века. 1
Социальные движения первой четверти  XVIII века. 1
Изменения в культуре и быте первой четверти XVIII века. 2
Повторение. Россия в первой четверти XVIII века. 1
Дворцовые перевороты. 2
Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 1
Внешняя политика в 1725-1762 гг. 1
Повторение. Россия в 1725-1762 гг. 1
Внутренняя политика Екатерины II. 1
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 1
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 1
Внешняя политика Екатерины II. 2
Российская империя в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика 
Павла I.

1

Наука и образование. 1
Художественная культура. 2
Быт и обычаи. 1
Повторение. Россия в 1762-1801 гг. 1
Повторение. Россия в  XVII веке. 1
Повторение. Россия в XVIII веке. 1
Повторение. Россия в конце XVI – XVIII веках. 1



8 класс 

курса история России  XIX в. (42 часа)

Тема урока Кол-во
часов

Внутренняя политика Александра I в 1801—1806 гг. 1
Внешняя политика 1801— 1812 гг. 1
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. 1
Отечественная война 1812 г. 1
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 
гг.

1

Внутренняя политика Александра I в 1815—1825 гг. 1
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812
г.

1

Общественное движение при Александре I. 1
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 1
Внутренняя политика Николая I. 1
Социально-экономическое развитие в 20—50-е гг. XIX в. 1
Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. 1
Общественное движение в годы правления Николая I. 1
Крымская война 1853— 1856 гг.  1
Образование и наука. 1
Русские первооткрыватели и путешественники. 1
Художественная культура. 1
Быт и обычаи. 1
Повторение. Россия в первой половине XIX века. 1
Накануне отмены крепостного права. 1
Крестьянская реформа 1861 г. 1
 Либеральные реформы 60 —70-х гг. XIX в. 2
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 1
Общественное движение: либералы и консерваторы. 1
Зарождение революционного народничества и его идеология. 1
Революционное народничество второй половины 60-х — начала 80-х 
гг. XIX в. 

1

Внешняя политика Александра II. 1
Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. 1
Внутренняя политика Александра III. 2
Экономическое развитие в годы правления Александра III. 1
Положение основных слоёв общества. 1
Общественное движение в 80—90-е гг. XIX в. 1
Внешняя политика Александра III. 1
Просвещение и наука. 1
Литература и изобразительное искусство. 1
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 1



Быт: новые черты в жизни города и деревни. 1
Повторение. Россия во второй половине XIX века. 1
Повторение. Россия и достижения XIX века. 1
Повторение. Эпоха преобразований. 1



9 класс

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (ХХ — НАЧАЛО ХXI в.) (68 часов)

Тема урока Кол-во
часов

Российская империя в н. ХХ в. 1
Общественно – политическое развитие России в н. XX в. 1
Внешняя политика России 1

Революция 1905-1907 гг. 3
Аграрная реформа П. Столыпина 1
Изменения в политической системе России 1
«Серебряный век» русской культуры 1
Россия в Первой мировой войне 2
Великая Российская революция 2
Становление советской власти 1
Гражданская война: белые 1
Гражданская война: красные  1
«Военный коммунизм» 1
Новая экономическая политика 1
Образование СССР 1
Развитие политического процесса 20-е гг. 1
Повторение. Россия в первой четверти XX века 3
Индустриализация 1
Коллективизация 1
Политическая система в 30 – е гг. 2
Духовная жизнь советского  общества 1
Социальная система в 30 – е гг. 1
Внешняя политика СССР в 30 – е гг. 1
Повторение. СССР в 30 – е гг. 3
СССР накануне Великой Отечественной войны. 1
Начало Великой Отечественной войны 1
Крупнейшие сражения войны 1

Советский тыл в годы войны 1
Завершающий этап войны. Итоги войны 2
Восстановление экономики 1
Идеология и культура 2
Политическое развитие СССР  в 40-50-е гг. 3
Внешняя политика в 1945 –сер 60-х гг. « Холодная война» 3
Попытки реформирования политической, экономической системы 2
 «Оттепель» в духовной жизни 2
Консервация политического режима 2
Экономика «развитого социализма» 2



Политика разрядки: надежда и результаты 2
Реформа политической системы. Экономические реформы 3
«Новое политическое мышление» 1
Политическая жизнь России в 90-е гг. 2
Переход к рыночной экономике 1
Повторение. Россия в Новейшее время 3


