
    I. Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа истории России разработана на основе  

       нормативно – правовых документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ(  с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 05.03.2004 №1089"Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  

 Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/16 учебный год»;  

 Положение о рабочих программах учебных предметов  

 Устав муниципального автономного образовательного учреждения гимназии №2 

 Календарный учебный график.  

 Программы  истории России с древности до конца ХVI в. 6 класс/ авторы: А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. – М: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования.  

Цель изучения курса истории России состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  

социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного 

духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 

социализации и социальной адаптации.  

 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных 

представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях истории России, 

позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать 

с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и 

навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления истории,  уважительного 

отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, 

отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих 

конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 

формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории является частью концентрической системы исторического образования. При 

получении основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 



1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

  Предмет «История» изучается в качестве обязательного предмета в 6-9 классах  по 2 часа в 

неделю: история России – 1 час, всеобщая история – 1 час. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6—9 классах в общем объѐме 135 ч.  

Из них:  

6 класс — 34 часа;  

7 класс — 34 часа;  

8 класс — 34  часа;  

9 класс — 33 часа. 

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной деятельности школьников, формированию у них целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 

отечественной истории. 

 

II. Требования к уровню подготовки выпускников (обучающихся): 
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих 

умений: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

-характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания); 

-по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: 

извлекать из них опосредованную информацию; 

-делать выводы; 

-ставить к источнику продуктивные вопросы; 

-оценивать полноту информации в источнике по заданной теме. 

2. Умения работать с учебником: 

-объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника; 

-оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе; 

-самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или 

описательного характера, используя все информационные возможности учебника, и 

систематизировать сведения; 

-самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные 

для усвоения. 

3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками: 

-относить памятники культуры к определенному стилю (жанру); 

-соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими 

данными.  



4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой: 

-различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, 

социально-политических вопросов истории стран; 

-определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и 

социально-политической жизни страны; 

-наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, 

создавая условные обозначения к карте; 

-устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, 

социальными и политическими факторами (условиями) развития. 

5. Речевые умения: 

-давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения 

основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с 

отсылкой к ним; 

-владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями; 

-рецензировать сообщения одноклассников. 

6. Умение письменной фиксации материала: 

-делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты; 

-составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста. 

7. Хронологические умения: 

-называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для 

прочного усвоения; 

-определять синхронность событий и явлений в разных странах; 

-определять этапы событий. 

8. Интеллектуальные умения: 

-различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и 

устанавливать связи между ними под руководством учителя; 

-с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны; 

-сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных 

линий сравнения; 

-относить новые факты и явления к известному понятию; 

давать оценку фактов, явлений прошлого; 

-выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей 

общества в изучаемую эпоху; 

-высказывать суждения о важности научного исторического познания. 

9. Умения самостоятельной учебной деятельности: 

-готовить сообщение на основе источников разных видов; 

-выполнять художественно-творческие задания. 

 

III.Перечень учебно-методического обеспечения и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 
     Учебники 

1. Черникова Т.В. История России. IX-XYI вв. М., Дрофа, 2010г. 

2. Хрестоматия по истории России. IX-XYI вв. 6 класс./ Составитель Черникова Т.В., 

Н.Новгород, 2008г. 

3. Рабочая тетрадь по истории России IX-XYI вв.6 класс / Автор: Голубева Н.Ю., Нижний 

Новгород, 2013  

4. Черникова Т.В. История России. XVII-XVIII века. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных заведений. М.: Дрофа, 2011 

5. Хрестоматия по истории России XVII-XVIII в. 7 класс/ Составитель: Т.В.Черникова – 

Н.Новгород, 2007 

6. Рабочая тетрадь по истории России XVII-XVIII в. 7 класс/ Авторы: Т.В.Черникова, Попова 

Н.Ю., Голубева Н.Ю. – Н.Новгород, 2011 



7. Ляшенко Л.М. История России. XIX  век: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учебных заведений. – 3-е изд. – М., Дрофа, 2013 

8. О.В. Волобуев, ВВ. Журавлев, А.П. Ненароков, А.Т. Степанищева История России XX- 

начало XI века, учебник 9 класса для общеобразовательных учреждений, М., 2010 

 

Литература 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. – М., 1999.  

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе: практическое 

пособие для учителей.- М., 1999.   

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. Основы 

профессионального мастерства. – ВЛАДОС, 2001.   

Забелин И.Е Домашний быт русского народа в XVI - XVII веках. -М., 1995.  

Зуев М. Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника.- М.: Дрофа, 1997. 

      История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев (рук. авт. колл.),   

Д.И. Олейников, В.Н. Амбаров и др.- М.: Дрофа, 2014. 

      История внешней политики России. XVIII век. -М., 2000.   

История государства российского. Хрестоматия. XVII век. – М., 2000 

      История  России.  9-11   классы:  тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - Волгоград: Учитель, 

2015. 

История: 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы/А.Э. 

Безносов, А.А.Данилов, Л.В.Жукова и др. – М.: Дрофа, 2008.  

Кадневский В.М. История России с древнейших времен до конца  XVIII в.: Тесты. 6-7 и 

10 кл.: Учеб. – метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2011. 

Кадневский В.М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.-М,:Айрис-

пресс,2014. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. - М., 1997.  

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций.- М., 1996.  

Короткова М.В.  История России 19 в.: дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2002.  

Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М., 1998.  

Короткова М.В. Наглядность на уроках истории. – М.: «ВЛАДОС». 2015.  

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях еѐ главнейших деятелей. Т.1- 3., М., 

2005. 

      Парецкова С.В., Варакина И.И. История. Повторительно-обобщающие уроки в нетрадиционных 

формах, 5-9 класс- Волгоград: «Учитель», 2007 

        Преображенский А. А., Рыбаков Б.А. История Отечества. – М.: Просвещение, 2000.  

        Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат,1991. 

  Степанищев А.Т. История России: 9-20вв.: Схемы. – М:,ВЛАДОС. 2012. 

        Сурмина О.И. Шильнова Н.И. Открытые уроки Истории России. 6-9 классы- М.: ВАКО,2014 

Хачатурян. В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времѐн до конца 20 века .9 кл.: 

Пособие для общеобразоват. Учеб. Заведений Под. ред. В.И. Уколовой .-6-е изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2002. 

       Чернова М.И. Тесты по истории России IX-XX: Пособие для учащихся и учителей: М.: Дом 

Педагогики. 1998. 

       Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2002.  

 Энциклопедия для детей. Т.5. История России и ее ближайших соседей.Ч.1. От древних 

славян до Петра Великого. М.: Аванта – Плюс, 2002.  

 Энциклопедия для детей.  Искусство, архитектура, изобразительное искусство и 

декоративно – прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. М.: 

Аванта – Плюс, 2002. 

        Энциклопедия. Я познаю мир. История России. – М.: ООО «АСТРЕЛЬ», 2000.  

Электронные пособия:  

1. Тренажер по истории России XX- начало XXI века, автор-составитель В.В. Кружалов 

2. Видеоуроки. История России 9 класс 

3. История государства Российского. Н.М.Карамзин (мультипликационная 

реконструкция) 



4. Российская империя. Проект Леонида Парфенова (Петр Первый- Николай Второй)  

5. Россия в войне: кровь на снегу. Международный проект. 

Ресурсы Интернет 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 

 

IV.Содержание рабочей программы учебного предмета 

 

6 класс 
История России с древности до XV в. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Склады-

вание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского го-

сударства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы земле-

владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое 

положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенно-

сти развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне мон-

гольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

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

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - се-

редина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского 

ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 



Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского 

Кремля. Андрей Рублев. 

 

 

7 класс 

 Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

       Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

       Россия в первой половине XVII в. 

       Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 

Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине 

XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

        Россия во второй половине XVII в. 

        Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества.   Основные направления внешней политики России во второй 

половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири.   

        Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

        Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

        Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.   

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский 

характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский 

шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

       Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

        Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.  Войны с 



Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских 

земель. 

        Россия во второй половине XVIII в. 

        Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев.   

          Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине.   

         Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 

части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 

Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.  

       Русская культура второй половины XVIII в.  
      Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 

журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм 

в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

8 класс 

 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и политический 

строй.  

Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

Александр I. «Негласный комитет». Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. 

Учреждение Государственного совета. 

Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные 

цели и направления внешней политики. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение 

к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Цели заграничного 

похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и 

место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция.  «Уставная грамота Российской 

империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале  20-х гг.   

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

Россия во второй четверти XIX в. 

 Династический кризис1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г., его значение и 

последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Ужесточение 

контроля над обществом. Свод законов Российской империи. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русско-иранская война 1826-

1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Восточный вопрос. Национальная политика 

самодержавия. Кавказская война.  



Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное 

движение. Теория «общинного социализма».  

Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования. Научные открытия. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные стили в художественной 

культуре. Литература. Золотой век поэзии. Критический реализм. Театр. Музыка. Живопись. 

Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов России. 

Россия во второй половине XIX в.    

Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные 

реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификаторской политики. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.    

Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. 

Революционное движение в пореформенный период. Революционное народничество. 

Народнические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ». «Земля и воля». «Народная воля». 

Убийство Александра II.    

Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги.   

Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика. 

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика 

И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. 

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство. Разночинная интеллигенция. Усиление 

расслоения крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.  

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России.  

Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные достижения. 

Критический реализм в литературе. Журналистика. Общественно-политическое значение 

передвижников. «Могучая кучка». Русская опера. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.  

 

 

9 класс 

 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  Особенности 

процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский.. 



Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности социальной  структуры 

российского общества начала XX.. Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II.Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и 

на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. 

О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого 

представительного органа власти — Государственной  думы. Формирование либеральных и 

консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность. 

Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина.Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. Правительственная  программа 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. 

Итоги  аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III 

Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации.Русская внешняя 

политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских противоречий. 

Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. 

Психологический перелом в армейских настроениях.  Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение 

политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 

Демократизация культуры.Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки. Д.И.Менделеев,И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное 

дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. Декаданс 

Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», 

«Голубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство.К.С.Станиславский. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф. 

РОССИЯ В 1917-1927 гг.  
От Февраля к Октябрю.Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 

революции.Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II  



Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия.Положение на национальных окраинах. Начало 

распада российской государственности. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества.   Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. 

Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 

леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов.Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Формирование советской государственности. Отношение большевиков, к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в 

РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире.Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский 

мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления 

атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, 

масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. 

Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы 

генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение 

Белого режима на севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. 

Разгром Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги 

Гражданской войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика.Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная 

структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты 

преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг.Отношение к нэпу в различных слоях населения и 

в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после 

смерти В. И. Ленина.И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций 

И.В.Сталина. 

     Внешняя политика в 20-е гг.Международная обстановка во время и после окончания Гражданской 

войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея 

мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. 



Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в 

страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские 

фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 

факты, последствия. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 

интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

СССР В 1928-1938 гг.   
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры 

к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин 

против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская модель модернизации. 

Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование.Индустриализация: цели, 

методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты 

форсирования развития и его цена. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная 

жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. 

Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 

массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. 

Социальная система. 

 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре 

советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и 

быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных 

и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. 

Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской физической 

школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим 

союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная 

революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе 

после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. 

Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с 

Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка 

Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. 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. Приказ № 270. Битва под Москвой. 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. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение сил на Восточном 

фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над 

фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. 

Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

 

СССР В 1945-1952 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние экономики 

страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт 

людей.Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 

власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура.Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

 СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. 

Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции 

СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических 

основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая революция 

в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в 

космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. 

С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г.  

Духовная жизнь.  Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. 

Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира» 

СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  
Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов экономического 

развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в 



октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций  партийно-государственной  

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне 

в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина 

Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Экономика «развитого социализма».Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 

цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики.«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической 

ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. 

Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. 

А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. 

Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. 

Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. 

М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. 

Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 

г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик 

в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной 

кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации 

жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция нового 

политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран 

Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 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 90-е гг. 



Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения 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. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. 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. Чеченский кризис. Результаты 

федеративного строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии 

в современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. 

Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в.Положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней 

политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с 

терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

 

V.Тематическое планирование  
6 класс 

 

Программный 

блок  

Количество 

часов 

 

Предметные умения 

Древняя Русь 

в VIII – 

первой 

половине XII 

века.  

10  Показывать на исторической карте расселение восточных славян; 

территорию России в древности; описывать занятия, образ жизни 

восточных славян. Анализировать фрагмент исторического 

документа; сравнивать разные точки зрения о происхождении 

славян. 

Объяснять мотивы, цели, результаты политики первых русских 

князей; выявлять общие черты и различия между язычеством и 

христианством. Раскрывать прогрессивное значение принятия 

христианства на Руси. 

 

Древнерусски

е земли в XII 

– начале XIII 

веках 

4 Показывать на исторической карте крупнейшие русские земли 

периода политической раздробленности: давать определение 

понятий; называть причины междоусобной борьбы русских князей. 

 Выявлять причины феодальной раздробленности; раскрывать ре-

форматорский характер деятельности Владимира Мономаха.  

Показывать на исторической карте завоевания крестоносцев в 

Прибалтике, определять историческое значение Невской битвы и 

Ледового побоища. 



Русь под 

ордынским 

владычеством 

9 Показывать на исторической карте ход завоевательных походов 

монголов. Выявлять причины, приведшие к складыванию системы 

зависимости от Орды. Выявлять особенности и цели монгольского 

государства; раскрыть историческое значение борьбы русского 

народа против монголо-татарских завоевателей. Давать определение 

понятий; показывать начало процесса возрождения Северо-Восточной Руси. 

Выявлять группы населения, заинтересованные в объединении страны; 

раскрывать роль церкви в возрождении Руси 

выявить причины победы Москвы над Тверью; раскрыть значение 

Куликовской битвы как величайшего события в русской культуре. 

Высказывать и аргументировать свою оценку исторических событий 

и личностей в данный период 

раскрыть историческое значение свержения ига золотоордынских 

ханов. 

Московское 

государство 

во второй 

половине XV 

– XVI веках. 

11  Давать определение понятий; показывать начало процесса возрождения 

Северо-Восточной Руси. Выявлять группы населения, заинтересованные в 

объединении страны; раскрывать роль церкви в возрождении Руси 

выявить причины победы Москвы над Тверью; раскрыть значение 

Куликовской битвы как величайшего события в русской 

культуре.Высказывать и аргументировать свою оценку исторических 

событий и личностей в данный период 

раскрыть историческое значение свержения ига золотоордынских 

ханов; характеризовать князя Ивана III как первого «Великого князя 

Всея Руси»; систематизировать исторический материал в виде 

схемы, таблицы. 

Показывать на исторической карте направления походов Ивана IV; 

рассказывать о причинах, ходе и итогах Ливонской войны. 

Характеризовать причины успехов и неудач внешней политики. 

Раскрывать значение присоединения территорий к Московскому 

государству Казанского и Астраханского ханств 

Составлять описание памятников русской культуры. Выявить 

влияние событий XVI века на характер русской культуры. 

 

Итого: 34  

 

 

7 класс 

 
Программный 

блок 

Коли 

чество 

часов 

Предметные умения 

Смутное 

время. 

6 Умение работать с исторической картой. Сравнивать территорию 

Российского государства в разные периоды (от Ивана Калиты до Ивана 

Грозного). Определять причины Смутного времени, показывать по карте 

города, охваченные гражданской войной, знать основных действующих лиц 

периода. 

Делать выводы о том, почему в России не реализовалась западная модель 

государственного устройства, а выбор был сделан в пользу самодержавной 

власти. Уметь готовить сообщения с использованием краеведческого 

материала. Анализировать исторические факты, раскрывать причинно-

следственные связи, сравнивая события, определяя их основные 

характеристики. Работать с исторической картой. 

«Бунташный 

век». 

XVIIвеке. 

11 Знать этапы закрепощения крестьян, находить отличия между наемным и 

крепостным трудом, составлять сравнительную таблицу. Сравнивать 

структуру управления в России со структурой стран Европы. Давать 

 



сравнительные характеристики Никона и Аввакума. Называть причины 

выступлений. Знать основные персоналии, показывать на карте основные 

территории, охваченные движениями. Знать  и показывать по карте 

основные направления внешней политики. Называть причины войн, 

показывать на карте театр военных действий. Выделять особенности 

развития отечественной культуры, составлять сообщения. Анализировать 

исторические факты, раскрывать причинно-следственные связи, сравнивая 

события, определяя их основные характеристики. Работать с исторической 

картой. 

Эпоха 

ПетраI. 

8 Давать характеристику состояния России накануне решающих перемен. 

Выделять главное в тексте учебника. Уметь: составлять схемы, объяснять 

значение реформ и их влияние на развитие государства 

Знать хронологию Северной войны. Уметь показывать основной театр 

военных действий. Объяснять причины войны. Рассказывать об архитектуре 

Петербурга, становлении русского флота. 

Знать причины восстаний, участников, их требования. Уметь показывать 

районы восстаний, объяснять причины восстаний и поражения. 

Анализировать исторические факты, раскрывать причинно-следственные 

связи, сравнивая события, определяя их основные характеристики. Работать 

с исторической картой. 

Российская 

империя в 

1725-1796 

годах. 

9 Анализировать понятия дворцовый переворот, Верховный Тайный Совет, 

Конституционная монархия, кондиций. Знать причины дворцовых 

переворотов, хронику событий и действующих лиц. 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Ра-

ботать с картой. Составлять хронологические таблицы. 

Анализировать политику Екатерины 2, определять значение ее реформ для 

России, объяснять особенности и  сходства с политикой императоров 18 

века. Работа с документами, работа с текстом 

Объяснять причины, итоги, различные оценки восстания. Давать 

аргументированные суждения. Показывать на карте район восстания 

Социальные движения второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева. Определять основные черты 

экономического развития (тенденции и противоречия). Делать вывод о влия-

нии крепостного права на развитие отраслей экономики. Определять 

направление внешней политики. Показывать на карте территориальные при-

ращения. Рассказывать о военных действиях с опорой на термины и даты. 

Показывать противоречивый характер политики Павла I. Объяснять причины 

последнего дворцового переворота,  работать с текстом учебника и картой 

Устанавливать связь между развитием экономики, политики и культуры, 

работать с дополнительной литературой, делать доклад на заданную тему 

Работать с иллюстрацией, описывать памятники культуры 

Итого  34  

 

 8 класс 

 
Программный 

блок 

Коли 

чество 

часов 

Предметные умения 

Россия в 

первой 

половине XIX 

века 

18 Уметь рассказывать  о личности Александра I, Негласном комитете, 

преобразованиях Александра I. Объяснять понятия: амнистия, либерализм, 

маневр, манифест. Иметь представление об основных направлениях 

внешней политики АлександраI. Выявлять  причины, характер, ход войны. 

Объяснять понятия адъютант, бюджет, инфантерия, ополчение, флеши, 

фураж. Показывать на карте ход военных действий и места крупных 



сражений. Иметь представление о целях и итогах заграничных походов 

русской армии, об итогах Венского конгресса, о целях создания 

Священного союза, об отношения России и США. Характеризовать  

внутреннюю политику Александра I после Отечественной войны 1812г. 

Определять  причины, ход и итоги  выступления декабристов. 

Иметь представление о личности Николая I, об основных направлениях его 

внутренней политики. Объяснять понятия: жандармерия, канцелярия. 

Иметь представление о проявлениях кризиса феодально-крепостнической 

системы, о начале промышленного переворота в России.  Объяснять 

понятия: ассигнации, «капиталистые крестьяне», классы, 

ростовщичество, товарно-денежные отношения, экономический уклад. 

Иметь представление об основных направлениях внешней политики России 

в 1825 – 1850 гг., об особенностях общественного движения 30-50-х гг. 

XIXв., сравнивать идеи западников и славянофилов, иметь представление о 

социалистических идеях А.И.Герцена. Объяснять понятие: 

социалистическое учение. Выявлять причины,  характеризовать ход и 

причинах поражения России в Крымской войне. Составлять 

хронологическую таблицу.  Показывать на карте места крупных сражений. 

Иметь представление о системе образования в России в первой половине 

XIXв., о научных открытиях российских ученых, о географических 

открытиях русских путешественников. Объяснять понятие экспедиция. 

Выделять и характеризовать основные направления художественной 

культуры России первой половины XIXв., о ее выдающихся 

представителях. Рассказывать о жилище, одежде, питании, досуге и 

обычаях жителей России первой половины XIXв. 
Россия во 

второй 

половине XIX 

века 

17 Выделять предпосылки отмены крепостного права,  объяснять понятия: 

недоимки, политический режим. Иметь представление об основных 

положениях крестьянской реформы 1861г., о значении отмены крепостного 

права, о реформах местного самоуправления, судебной реформе, военной 

реформе, реформах в области просвещения, о конституционном проекте 

М.Т.Лорис-Меликова. Объяснять понятия: апелляция, вольнослушатель, 

гражданское общество, конституционное правление, нигилизм, правовое 

государство, террор. Иметь представление об изменениях, произошедших 

в сельском хозяйстве, промышленности, торговле после отмены 

крепостного права. Объяснять понятия: аренда, гражданские права, 

концессия, кредит, пошлина, стачка, товарное производство. Объяснять 

причины роста революционного движения, иметь представление о 

народниках и их идеологии. Объяснять понятия: народники, политические 

требования, «хождения в народ». Характеризовать основные направления 

внешней политики России в 60-70-е гг. XIX в.. Объяснять причины, ход и 

итоги русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., показывать на карте места 

крупных сражений. Давать оценку  личности и деятельности Александра 

III, рассказывать об основных направлениях внутренней политики 

Александра III. Объяснять понятия: инспектор, крамола, переселенческая 

политика, полицейское государство, реакция, сектанты, черта оседлости. 

Давать общую характеристику экономической политики Александра III, 

объяснять понятия: акциз, акция, биржа, винная монополия, косвенные 

налоги. Характеризовать основные сословия и классы российского 

общества в конце XIXв. Объяснять понятия: меценатство, станица. Иметь 

представление о распространении марксизма в России. Выделять  

особенности внешней политики Александра III. Объяснять понятия: 

мобилизация, сепаратный мир. Иметь представление о системе 

образования в России во второй половине XIXв., о научных открытиях 

российских ученых. Объяснять понятия: гуманитарные науки, 

естественные науки, рецидив. Выделять основные направления 



художественной культуры России второй половины XIXв., о ее 

выдающихся представителях. Рассказывать о жилище, одежде, питании, 

досуге и обычаях жителей России второй половины XIXв.  Объяснять 

понятия: коммунальное хозяйство, урбанизация. 
Итого 34  

 9 класс 

 
Программный 

блок 

Коли 

чество 

часов 

Предметные умения 

  

 

Россия на 

рубеже веков: 

конец XIX-

нач.XX 

1 

 

 

Анализировать состояние экономики и политики России на рубеже 

веков.  

 

Россия в 

начале XX 

века 

7 

 

 

 

 

Знать хронологию Русско-японской войны, анализировать ее  причины и 

итоги. Уметь разбираться в причинах Первой русской революции, знать 

основные революционные события, ее историческое  значение, уметь 

показывать исторические  события по карте. 

 

 

 
 

Революционная 

Россия 1917-

1921год 

5 Знать понятие «гражданская война», уметь показывать исторические  

события по карте, сравнивать эту войну с другими гражданскими 

войнами Знать этапы, фронты военных действий, основные события, 

персоналии: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич Поэтапные события 

войны. Особенности этапов войны. (Колчак, Деникин, Врангель, 

Юденич, фронты Красной Армии). Усвоить сущность политики 

«военного коммунизма», уметь сравнивать с экономической политикой 

в другие периоды, объяснять ее влияние на итоги войны Усвоить 

сущность политики НЭПа, терминологию, уметь сравнивать с 

экономической политикой в другие периоды, объяснять ее влияние на 

итоги войны. 

Разбираться и давать оценку точкам зрения о принципах построения 

государства. Знать исходящие документы образования СССР. 

Усвоить понятие  «социализм», знать исторические персоналии: 

И.Сталин, Л.Троцкий, Г.Зиновьев, Н.Бухарин. 

Борьба с неграмотностью. Творцы «Серебряного века». Разбираться в 

направлениях перестройки образования. 



Строительство 

социализма в 

одной стране: 

1922-1940  

5 Делать сравнительный анализ этапов индустриализации, знать 

хронологию и содержание этапов, 

источники, методы индустриализации, называть стройки первых 

пятилеток. Усвоить цели и задачи «нового курса» в деревне, давать 

оценку раскулачивания и политики большевиков по отношению к 

бедняку и середняку. Уметь соотносить  события по данной проблеме с 

двадцатыми годами и современностью. Знать этапы установления 

тоталитарной модели. Разбираться в направлениях перестройки  

образования,  во взаимоотношениях  власти и интеллигенции,  власти и 

церкви, в изменениях  психологии людей; знать достижения культуры 

данного периода, использовать знания для формирования собственных 

суждений. Владеть понятиями: система международной изоляции, 

полоса признания СССР, Коминтерн, антифашистский фронт 

Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945 гг. и 

первые 

послевоенные 

годы. 

7 Характеризовать политику СССР накануне войны, давать оценку о 

готовности СССР к войне с Германией. Уметь соотнести события по 

истории  СССР с событиями  всеобщей истории данного периода. Знать 

фактический и хронологический  материал первого периода войны. 

Знать периодизацию войны, уметь рассказывать о Сталинградской 

битве, называть значение,  работать с исторической картой. Владеть 

материалом о великом подвиге советского народа в годы войны, 

использовать краеведческий материал. Знать фактический, 

хронологический материал, владеть показом и чтением карты, 

высказывать свое суждение. Владеть фактами великого подвига народа. 

Советский тыл в годы войны. Уметь дать оценку роли СССР во второй 

мировой войне. Определять задачи по восстановлению разрушенного 

хозяйства, характеризовать  атмосферу духовной жизни в стране. Знать 

сущность понятия «Железный занавес», Сравнивать роль государства в 

развитии культуры в 20-30 гг. и 40-50гг.XX в. Знать фактический, 

хронологический материал, владеть показом и чтением карты, 

высказывать свое суждение о политических кампаниях против «врагов 

народа»: «Ленинградское дело», «Дело врачей», «Дело космополитов». 

От реформ к 

застою: 1953- 

1985гг. 

3 Уметь работать в группе, выделять цели и задачи в послевоенной 

внешней политике СССР. Знать решение XXсъезда КПСС, краткое 

содержание новой программы КПСС. Давать определение «оттепели», 

показывать сферы общества, на которые «оттепель»,  повлияла, кратко 

характеризовать Конституцию СССР 1977г. Стагнация, диссидент, 

коррупция, «теневая экономика», партийно-государственная 

номенклатура, кризис советской системы. Кризис социализма в СССР 

Знать и владеть понятиями: период стагнации, «развитой социализм», 

«Золотой век» партийно-государственной номенклатуры. Уметь 

ориентироваться в смене курсов внешней политики СССР. 

«Доктрина  Брежнева», горячие точки планеты, 

«Пражская весна», «Солидарность», Афганская война, кризис 

социализма. 

Перестройка и 

крах 

советской 

системы 

2 Знать этапы  «Перестройки» в СССР,  разбираться в противоречиях и 

причинах неудач внутренней политики СССР 

Уметь соотнести изменения в СССР в период «Перестройки»  с 

предыдущими преобразованиями, давать оценку преобразованиям. 

Россия 

выбирает 

демократию 

3 Понимать причины и сущность политических кризисов 1991 и 1993 гг. 

Уметь сравнивать политические системы РСФСР и СССР. Ознакомиться 

с основными направлениями политики Президента Р.Ф. Б.Н.Ельцина. 

Уметь объяснять особенности  рыночной и командно - 

административной  экономики, знать особенности рынка в России. 

Ознакомиться с  основными направлениями  

Политики Президента Р.Ф. В.В.Путина. Новая внешнеполитическая 



стратегия В.В.Путина. Российско-американские отношения. Разбираться 

в отношениях с ближним зарубежьем. Геополитическое положение 

страны. 
Итого 33  

 


