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учебного курса  «История России» 

 

Уровень образования: основное общее образование 

Срок реализации программы -6-9 классы 

 

Планирование составлено  на основе:  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

программы  и тематического планирования курса “Истории России” А. А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. 6-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций — М.: Просвещение, 2016, программы  и тематического планирования курса “Истории 

России” А. А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. 6-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций — М.: 

Просвещение, 2016, Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017, программы   курса “Истории 

России” А. А. Данилов, Л.Г. Косулина 6-9 классы:  пособие для  учителей общеобразовательных организаий — М.: Просвещение, 2011, 

образовательной  программы МБОУ «Полевская СОШ». 

Учебники:  

- Данилов А.А., Арсентьев Н.М., Стефанович П.С., Токарева А.Я. под. редакцией А.В. Торкунова. История России. 6 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, в 2 частях,  Москва, «Просвещение, 2016г. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

- Данилов А.А., Арсентьев Н.М., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 7 класс, учебник для общеобразовательных 

организаций, в 2 частях, 2-е изд., доработанное, Москва, «Просвещение, 2017г. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

- История России  8 класс, учебник для общеобразовательных организаций,  в 2-х частях.,2-е издание,  под редакцией А.В. Торкунова,  

Москва, «Просвещение, 2017г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  

- Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.Ю. Брандт История России XX- начало XXI века . 9 класс, учебник для общеобразовательных 

организаций,  Москва, «Просвещение, 2013г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

 Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, 

век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического  пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы 

с источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и 

др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 



• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV 

— начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый  

период. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Истории России» в 7 классе 

 Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 • обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

 • навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

  В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную;  



• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 • определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания.  

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 • установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 • овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

 • использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 • сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 • поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов,  

публицистических произведений и др.); 

 • анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.);  



• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

 • поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 

и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение 

об их художественных достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России » в 8 классе 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:  

 первичная социальная и культурная идентичность на основе  усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период с конца XVII по XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки  зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 уважение прошлого своего народа, его культурного  и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох;  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования многонационального российского народа;   

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически  возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);   

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в  соответствии с возрастными возможностями;   

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений  других обучающихся (под руководством учителя);  

   расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном  и социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:   

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;   

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами;   

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

др. информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);   

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и  второстепенную, критически оценивать её достоверность (под 

руководством учителя);  

  работать с материалами на электронных носителях, находить  информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

   использовать ранее изученный материал для решения  познавательных задач;  

  ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение  материала) по изученному материалу; 

   определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

  применять начальные исследовательские умения при решении  поисковых задач;  

  решать творческие задачи, представлять результаты своей  деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе 

с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ;  

  использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять  обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы;  

  выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на  результаты и качество выполнения задания;  

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе;  

  определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

 Предметные результаты изучения истории включают:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 

современного общества;  

   способность применять понятийный аппарат исторического  знания;  

  умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;   

 расширение опыта оценочной деятельности на основе  осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;  

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Планируемые результаты в 9 классе 
 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 многонациональ- 



ного народа России; — осознание обучающимися своей этнической принад- лежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; — усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей совре менной цивилизации, уважение прав и свобод человека; — осмысление социально-

нравственного опыта предшест- вующих поколений, способность к определению своей пози ции 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-след- ственных и родовидовых связей и пр.); — использование современ ных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях и интер нет-ресурсов; — способность решать творческие задачи, 

представлять ре зультаты 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, коррект- но отстаивать свою 

позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.   

 Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: — формирование уважительного отношения к 

истории своего Отечества как единого и неделимого многонациональ- ного 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 историчес ком 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 совре менности, 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. 

  Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

знаниями: 1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 



 основных информационных источников по историческим периодам; 

 наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений и личностей про- шлого, нашедших 

отражение в учебнике и рекомендованной литературе;  

умениями: 1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учеб- ник, 

исторические карты, графики и пр.);  

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

 3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие 

явления;  

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия;  

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические объекты, ха- рактеризовать условия и 

образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории России;  

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в поликультурной среде. 

2. Содержание курса в 6 классе. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  

Введение 
 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
 Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-
угры, кочевые племена. 

 Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. 



 Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 
 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев 

— центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси. 

 Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. 

 Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 
 Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 

на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель самостоятельных государств. 

 Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. 



 Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

 Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 
Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. 

 Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 
положения московских князей. 

 Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. 

 Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 
живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

 Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

 Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви.  

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 



государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

             

 

Содержание курса в 7 классе 

РОССИЯ XVI-XVIIв  

 Россия в XVI в.  
        Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

      Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства.  

       Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники.  

           Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа.  

        Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.  

    Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.  

           Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

       Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

          Полиэтнический характер населения Московского царства. 

       Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий.  

         Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

      Культурное пространство 
   Культура народов России в XVI в.   

  Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

  Россия в XVII в.  

  Россия и Европа в начале XVII в.  

  Смутное время, дискуссия о его причинах. 

   Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство . Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально- освободительного движения. Народные ополчения. 



Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно -

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

  Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы 

и угасание соборной практики. Отмена местничества.  

  Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

   Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины 

XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

   Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири.  

  Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

  Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви.  

  Культурное пространство  

  Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в.  

  Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

 

1. Содержание курса в 8 классе. 

Российская империя в первой четверти XIX в.  

Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 47 взаимоотношений 

между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. 

В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ 

о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 



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

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

выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование 48 системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

 Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

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

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725―1762 

гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 49 крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725―1762 гг. Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. Русско-шведская война 1741―1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756―1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 50 Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной 



внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории 

России и укрепление её международного положения. Россия ― великая европейская держава.  

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. и убийство императора Павла I. 

 Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 51 художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. 

Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

2. Содержание курса в 9 классе. 

 РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (ХХ — НАЧАЛО ХXI в.) (не менее 68 ч)  

 Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ—начала ХХI в.  

Российская империя в начале XX в. 

 Российская империя на рубеже веков и её место в мире. 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. Аграрный вопрос.  

 Российское общество в начале ХХ в. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Характеристика 

русской буржуазии, её неоднородность. Количествен- ная и качествен ная характеристика российского пролетариата, условия его труда 

и быта. Поместное дворянство, его эконо- мическое положение и по литическая роль в государстве. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влия ние общины, социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и 

сельского населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 

необходимость её реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либеральная 

(земская) программа полити- ческих преобразова ний. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Нарастание про- тиворечий между властью и обществом. «Зубатовский соци- ализм». 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. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

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. Партия социалистов-революционеров. Осо- бенности про граммных и 

тактических установок. В. М. Чер- нов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

 Первая российская революция (1905—1907 гг.). Причины, движущие силы, характер революции. Развитие революцион- ного 

процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в условиях револю ции. 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 Государ - ственных дум. Итоги и значение 

революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1907— 1914 гг. Новый избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение 

национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государстве нная 

дума.  

Культура России в начале ХХ в. Духовное состояние рус ского общества в начале XX в. Просвещение. Открытия российских учёных в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия  

Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые стилевые 

направления. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и ис полнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дя - 

гилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ—ХХ вв. Формирование двух военно-политических 

блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка эконо- мики. Человек на фронте и в тылу. 

Обострение внутрипо- литической ситуации. «Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.  

Россия в 1917—1921 гг.  

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской революции и её начало. Образование новых органов 

власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение 

войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и Июнь - 

ский кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А. Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Июльский 

кризис власти. Курс большевиков на воору- жённое восстание. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его 

последствия. Социально-экономи- ческая ситуация в стране. Подготовка и проведение воору- жённого восстания в Пе трограде. Л. Д. 

Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. В. И. Ленин. Уничтожение национального и 

сословного неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу  о 

сепаратном мире с Германией. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые мероприят ия советской 

власти в об ласти промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установле ние 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918 г. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её участники. Первые выступления против советской 

власти. Формирование Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого корпуса.  

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



Формирование Восточно го фронта. Уфимская директория. А. В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. До бровольческая армия генерала А. И. 

Деникина. Формирование Южного фронта. Белый террор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Юж- ном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петро град. Антиболь- 

шевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, рай оны оккупации. Война 

с Польшей, её классово-полити- ческий смысл и итоги. Разгром генерала П. Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне.  

Экономическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма». Сельское хозяйство в период «военного коммунизма». 

Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины 

поражения белых и победы красных. Последствия Гражданской войны. Экономический и  политический кризис в конце 1920-х — начале 

1921 г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадт- ское восстание. Политические и экономические требования. Переход к новой 

экономической поли тике. 

 СССР в 1922—1941 гг. 

 Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения социалистических республик. 

Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. 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. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Сущность нэпа и его эко- номические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его при чины. 

 Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа.  

 Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные 

проблемы. Второй пятилетний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, 

формы, методы, экономические и социальные последствия. 

 Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата. Роль партии 

в жизни государства. Роль идеологии, контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их 

последствия. Конститу- ция 1936 г.  

Изменение социальной структуры советского общества.  Рабочий класс: источники пополнения, производственные на выки, жизнь и 

быт. Стахановское движение. Социальная диффе ренциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни . 

Изменения в соци альной психологии крестьян. Ограничение административных и граж- данских прав. Формирование пролетарской 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение со ветской экономики. Номенклатура — верхний слой совет- 

ской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий.  

 Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация негра- мотности. 

Создание системы народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти в отношении 

религии и церкви. Русская культура в эмиграции.  

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны  на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление 



международной напряжённости в конце 1920-х гг.: при чины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. Создание и 

деятельность Коминтерна. Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за созда ние 

системы коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого анти- фашистского фронта. Война в Испании и политика 

СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-анг- ло-

французские переговоры. Сближение СССР и Германии.  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после за- ключения 

Мюнхенского соглашения. Причины нового советско-германского сближения. Совет- ско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секрет- ных прото колов. Война с Финляндией и её последствия. Укрепление обороноспособности страны: успехи и про - счёты. 

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. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия Советского правительства  по организации отпора врагу. Периоди зация 

военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. 

Нацист- ский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничто жение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступле- ние Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеров- 

ской коалиции. Тегеранская конференция.  

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей по сле вторжения немецких войск. Оккупацион ный режим на занятых 

германскими войсками территориях. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой Отече 

ственной войны. Эвакуация. 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. Бит ва 

на Курской дуге, её 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. Ито ги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение 

Украины и Крыма. Открытие второго фронта.  

Завершающий период Великой Отечественной войны. На ступление советских войск летом 1944 г. Операция «Ба- гратион». Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. За вершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская кон ференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и це на 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 1950-х гг.  
СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Эко- номические дискуссии 

1945—1946 гг. Восстановление и раз- витие промышленности. Труд ности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—1947 гг. Жизнь 

и быт людей. 

 Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. «Демократический им пульс» 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 1940-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоре чия в 

развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дис куссии.  

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных междуна родных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-по- литических бло ков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Сою за в 

установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии.  

 Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х гг.  

Изменения политической системы.  

Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилита ции 

жертв политических репрессий. Реорганизация государствен ных ор- ганов, партийных и общественных организаций. Третья Про- 

грамма КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

 Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало ос воения 

целинных и залежных земель. Реформа управления промы шленностью. Создание совнархозов. Завершение построения эко номических 

основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусствен- ного спутника Земли (1957 г.). 

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. Реформа 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. Воз несенский. А. И. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, театра, живописи, кинематографии.  

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным обще 

ственным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки на чала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 196 2 

г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социа лизма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее дви жение. 

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. 

 Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущёва от вла- сти в октябре 1964 г. Аль тернативы развития страны в середи- не 1960-х 

гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление по зиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII 

съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Кон цепция «развитого социализма». 30 Теория «обострения 

идеологичес кой борьбы». Укрепление роли армии и органов безопас ности. Конституция СССР 1977 г.  

 Экономическое развитие. Предпосылки и основ ные за- дачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её 

результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно -технической 

сфере. Нарас тание негативных тенден- ций в экономике. Усиление позиций партийно-государствен- ной номенклатуры. Особенности 

социальной политики.  

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идео логического 

контроля в различных сферах культу- ры. Инако мыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художест венной культуры. 

Повседневная жизнь людей. Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Брод- ский. Ф. А. Абрамов. В. М. Шукшин. В. Г. 

Распутин. Ю. В. Три- фонов. Советский театр. Г. А. Товстоно гов. Ю. П. Любимов. А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. 

Волчек. «Магнитофонная революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуд- жава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г. Шнитке. Балет. М. М. 



Плисецкая. Р. Х. Нуриев. Оперное искусство. И. К. Ар- хипова. Е. В. Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондарчук. Л. 

И. Гайдай. Г. Н. Данелия. Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев.  

 СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического па 

ритета между СССР и США. Переход к политике разрядки между народной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение 

периода разрядки. От- ношения СССР со странами социализма.  

СССР в годы перестройки (1985—1991)  

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачёв. «Кадровая революция». Всесо юзная партийная конференция и реформа политической систе- мы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Нацио- нальная политика и межнациональные отноше 

ния. Власть и церковь в годы перестройки. 

 Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 1980-х гг. Стратегия ускорения социально-эко 

номического развития. Экономическая реформа 1987 г. и причи ны её незавершённости. Программа «500 дней». Экономическая 

политика союзных республик и её последствия.  

 Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика гласнос ти. Перемены и по - вседневная жизнь 

людей в городе и селе. Изменения в куль- туре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информа ции. Новые 

явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 

последствия политики гласности. Динами ка общественных настроений. Кри- зис социалистической идеоло гии и политики.  

Внешняя политика. Концепция нового политического мышле ния. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разо 

ружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод со ветских 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. Про- возглашение со юзными республиками суверенитета. 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 19 93 г. 

Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президент- ские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 1990-е гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа ради кальных 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. Федративный 

договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание проти- воречий между Центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного строи тельства в 1990 -е гг.  

 Духовная жизнь. Исторические условия развития куль- туры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное ис кусство. 

Средства массовой информации. Тради- ционные религии в современной России.  



Геополитическое положение и внешняя политика России.  Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. 

Россия и Восток. Отношения Рос сии со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики  страны в 1990-е гг. Русское зарубежье в 

1990-е гг.  

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые государст 

венные 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. Многообразие стилей художествен- ной культуры. Российская культура в международном кон- тексте. Власть, общество, 

церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.  

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 

 

3.Тематическое поурочное планирование  
 

6  класс 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Введение (1ч) 

1 Наша Родина – Россия 1 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч)  

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1 

4 Образование первых государств 1 

5 Восточные славяне и их соседи 1 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 

Тема II. Русь в IX- первой половине XII в. (11ч) 

7 Первые известия о Руси 1 

8 Становление Древнерусского государства  

9 Становление Древнерусского государства 1 

10 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

11 Русское государство при Ярославе Мудром  1 



12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

13 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

14 Место и роль Руси в Европе 1 

15 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

16 Повседневная жизнь населения 1 

17 Урок истории и культуры родного края. Повторительно-обобщающий урок по теме II. 1 

Тема III. Русь в середине XII- начале XIIIв. (5ч)  

18 Политическая раздробленность на Руси 1 

19 Владимиро-Суздальское княжество 1 

20 Новгородская республика 1 

21 Южные и юго-западные русские княжества 1 

22 Повторительно-обобщающий урок по теме III. 1 

Тема IV. Русские земли в середине XIII-XIVв. (10ч) 

23 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

24 Батыево нашествие на Русь 1 

25 Северно-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

26 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 

27 Литовское государство и Русь 1 

28 Усиление Московского княжества  1 

29 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

30 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV в.  1 

31 Родной край в истории  и культуре Руси 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме IV.  1 

Тема V. Формирование единого Русского государства (8ч) 

33 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

34 Московское княжество в первой половине XV в.  1 

35 Распад Золотой Орды 1 

36 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

37 Русская православная церковь в XV – начале XVI в 1 

38 Человек в Российском государстве второй половины XVв 1 

39 Формирование культурного пространства единого Российского государства 1 

40 Повторительно-обобщающий урок по теме V.  1 

 

 

7 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов 



Тема I. Россия в XVI в.  (20ч) 

1 Мир  и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVIв 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство  в первой трети XVI в. 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады  2 

8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVIв 2 

10-11 Внешняя политика России во второй половине XVIв. 2 

12-13 Российское общество XVIв.: «служилые» и «тяглые» 2 

14-15 Опричнина 2 

16 Россия в конце XVIв 1 

17 Церковь и государство в XVIв 1 

18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVIв 2 

20 Контрольно-оценочный урок по теме I 1 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (18ч) 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI- начале XVIIв.  1 

22-23 Смута в Российском государстве 2 

24 Окончание Смутного времени 1 

25 Экономическое развитие России в XVIIв 1 

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

28 Народные движения в XVIIв. 1 

29-30 Россия в системе международных отношений 2 

31 “Под рукой” российского государя: вхождение Украины в состав России  1 

32 Русская православная церковь в XVIIв. Реформа патриарха Никона и раскол 1 

33 Русские путешественники и первопроходцы XVIIв. 1 

34 Культура народов России в XVII в 1 

35-37 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека XVIIв. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа XVIIв. 

3 

38-39 Повторительно-обобщающие уроки по теме II.  2 

40 Контрольно-оценочный урок. 1 

 

8 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов 



1 У истоков российской модернизации 1 

Тема I. Россия в   эпоху преобразований Петра I  (14ч) 

2 Россия и Европа в конце XVIIв 1 

3 Предпосылки петровских реформ 1 

4 Начало правления Петра I 1 

5 Великая Северная война 1700-1721гг 1 

6 Реформы правления Петра I 1 

7 Экономическая политика Петра I 1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиционная реформа 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

13 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6ч)  

15-16 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 2 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762гг 1 

18 Внешняя политика России 1725-1762гг 1 

19 Национальная и религиозная политика 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1 

 Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9ч.)  

21 Россия в системе международных отношений 1 

22 Внутренняя политика Екатерины II 1 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

24 Социальная структура российского общества второй половины XVIIIв.  1 

25 Народные движения. Восстание Е. Пугачева 1 

26 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

27 Внешняя политика Екатерины II 1 

28 Освоение Новороссии и Крыма 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1 

 Тема 4. Россия при Павле I (3ч) 1 

30 Внутренняя политика Павла I 1 

31-32 Внешняя политика Павла I 2 



 Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIIIв (9ч)  

33 Общественная мысль, публицистика, литература 1 

34 Образование в России в XVIIIв. 1 

35 Российская наука и техника в  XVIIIв. 1 

36 Русская архитектура XVIIIв. 1 

37 Живопись и скульптура 1 

38 Музыкальное и театральное искусство 1 

39 Народы России в XVIIIв. 1 

40 Перемены повседневной жизни российских сословий 1 

41-44 Резерв 4 

 9 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

Тема I. Россия на рубеже  XIX - XXв.  (10ч) 

2 Государство и российское общество в конце XIX- начале XX в. 1 

3 Экономическое развитие страны 1 

4 Общественно-политическое развитие России в 1894-1904гг. 1 

5 Внешняя политика. Русско -японская война 1904-1905гг. 1 

6 Первая российская революция. Реформы политической системы 1 

7 Экономические реформы 1 

8 Политическая жизнь в 1907-1914гг. 1 

9 Духовная жизнь. Серебряного века 1 

10 Россия в Первой мировой войне 1 

11 Повторение и контроль по теме 1 1 

 Тема 2. Великая Российская революция . 1917-1921 (9ч)  

12 Свержение монархии 1 

13 Россия весной-летом 1917г. 1 

14 Октябрьская революция 1 

15 Формирование советской государственности 1 

16 Начало Гражданской войны 1 

17 На фронтах Гражданской войны 1 

18 Экономическая политика красных и белых 1 

19 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 1 

20 Повторение и котроль по теме 2  



 Тема 3. НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА (12Ч)  

21 Переход к нэпу 1 

22 Образование СССР 1 

23 Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 2 

24 Политическое развитие в 1920-е гг 1 

25 Духовная жизнь в 1920-е гг. 1 

26 Социалистическая индустриализация 1 

27 Коллективизация сельского хозяйства 1 

28 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

29 Духовная жизнь в 1930-е гг 1 

30 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

31 Повтрение и контроль по теме 3. 1 

 Тема 4. Великая Отечественная Война 1941-1945гг. (8ч)  

32 СССр накануне Великой Отечественной Войны 1 

33 Начало Великой Отечественной Войны 1 

34 Немецкое наступление 1942г. И предпосылки коренного перелома 1 

35 Совесткий тыл в Великой Отечественной Войны 1 

36 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной Войны 1 

37 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 1 

38 СССр на завершающем этапе Второй мировой войны 1 

39 Повторение и контроль по теме 4 1 

 Тема 5. СССР в 1945-1964гг (8ч)  

40 Восстановление экономики 1 

41 Политическое развитие. Идеология и культура 1 

42 Внешняя политика 1 

43 Изменения политической системы 1 

44 Экономика СССР в 1953-1964гг 1 

45 «Оттепель» в духовной жизни 1 

46 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 1 

47 Повторение и контроль по теме 5 1 

 Тема 6. СССр в 1964-1991гг (9ч)  

48 Консервация политического режима 1 

49 Экономика «развитого социализма» 1 

50 Общественная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

51 Политика разрядки: надежды и результаты 1 

52 Реформа политической системы: предистория, цели, этапы, итоги (1982-1991гг) 1 



53 Экономические реформы 1985-1991гг 1 

54 Политика гласности: достижения и издержки 1 

55 Внешняя политика СССр в 1985-1991гг 1 

56 Повторение и контроль по теме 6 1 

 Тема 7. Россия в конце XX-начале XXIв (7ч.)  

57 Российская экономика на пути к рынку 1 

58 Политическая жизнь в 1992-1999гг. 1 

59 Духовная жизнь России 1 

60 Строительство обновленной Федерации 1 

61 Геополитическое положение и внешняя политика России 1 

62 Россия в начале XXIв 1 

63 Повторение и контроль по теме 7 1 

64 Итоговое повторение и обобщение 1 

 Резерв 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


