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I. Пояснительная записка. 

Нормативное и методическое обеспечение образовательной деятельности  

основного общего образования 

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897»); 

2) Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233). 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 2010 года 

№№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 года № 590, 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 219 «Об 

утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающих с осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

6) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233). 

7) Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. 1334, Концепции нового учебно-

методического комплекса. 

8) Примерная программа по учебным предметам. (Примерная программа по учебным предметам. 

История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010.). 

9) В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

10) Рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа), учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - Просвещение, 2015.  

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 

 История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" -История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 

 История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 
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Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576). 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов состоит из двух курсов: «История 

России» и «Всеобщая история». 

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. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

 практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства 

для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам 

развития системы российского образования. Программа основной образовательной школы нацеливает 

на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет 

уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого 

общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так ж проследить динамику исторического 

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

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельость самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 
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способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

 дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д. 

 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

 принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление 

того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и 

возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов 

и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко- культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 
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мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников 

Сетка тематического планирования 

Количество часов – 182 

Класс Общее количество часов Распределение в течение учебного года 

6 класс 38 часов 2 часа в неделю (3 – 4 четверть) 

7 класс 38 часов 2 часа в неделю (3 – 4 четверть) 

8 класс 36 часов 2 часа в неделю (2 – 3 четверть) 

9 класс 70 часов 2 часа в неделю (в течение учебного года) 

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов 

истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории.  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

6 класс 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории России в 6 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVв.), 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 также достижений 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 результатами, 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; 
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 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  

 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 и правовых документах и публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

 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 исторических 

личностей; 

 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; 
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 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. 

7 класс 

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; 
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 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 все мирно-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; 
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 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. 

8 класс 

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 конец 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 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; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

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

текстовую, аудиовизуальную и другую 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; 
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 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. 

9 класс 
Личностные результаты изучения истории включают: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в 

XIXв.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во 

всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 



 11 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX 

в.; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 
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 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии. 

III. Основное содержание курса истории России. 

6 класс 

Древняя и средневековая Русь (38 часов). 

Тема 1. Древнейшая история Руси. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение территории нашей 

страны человеком. Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами. 

Виды деятельности. 

 Актуализировать знания о видах исторических источников и о роли природы в жизни общества.  

 Характеризовать источники по истории России.  

 Использовать карту для объяснения своеобразия геополитического положения России.  

 Показывать на карте расселение человека на территории России, древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья. 

 Описывать условия жизни, занятия, верования земледельцев и скотоводов. 

 Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

 Характеризовать на основе карты расселение восточных славян, природные условия, их жизнь и 

занятия. Описывать жизнь и быт, верования славян. 

 Изучение фрагментов письменных исторических источников. 

 Показывать по карте территорию расселения славянских племён. 

 Находить в документе ответы на поставленные вопросы. 

 Понимать, чем отличаются иллюстрации, изображающие вещественные исторические источники, 

от иллюстраций, созданных художественным вымыслом автора 

Глава 2. Древняя Русь в VIII – первой половине XII в.  

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение образования 

государства у восточных славян. Племенные княжения. Два центра восточнославянской 

государственности – Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. 

Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье. Вече. 

Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и язычество. 

Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая угроза и распад союза 

Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве. Древняя Русь и ее 

соседи 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление государством при 

Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование древнерусской народности. Основные слои 

древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские 

основы древнерусского искусства. Иконы. Устное народное творчество. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика. Фреска). Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни 
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князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого 

населения. 

Виды деятельности. 

 Объяснять основные понятия темы. Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 

 Систематизировать материал о деятельности первых русских князей на основании учебника и 

отрывков из «Повести временных лет». Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами. 

 Актуализировать знания о возникновении христианства и основных его постулатах. 

 Давать оценку значения принятия христианства на Руси. Характеризовать политический строй 

Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику князей в X-XII вв. Рассказывать о положении 

отдельных групп населения, используя информацию из учебника и отрывки «Русской правды» и 

«Устава Владимира Мономаха» Составлять характеристики Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. 

 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

 Описывать памятники древнерусского зодчества, живописи и прикладного искусства. 

Осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия «Путешествие 

в древнерусский город». Систематизировать знания по разделу. Излагать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного общества. Обосновывать мнения по проблемам тем. 

 Применять знания при выполнении различных заданий 

 Выделять наиболее характерные признаки государства. 

 Используя текст учебника, объяснять, для чего людям необходимо государство. 

 Объяснять, что такое полюдье и с какой целью оно собиралось русскими князьями. 

 Находить правильный ответ на поставленный вопрос в тексте учебника и среди предложенных 

вариантов ответов 

Глава 3. Русские земли в середине XII – XIII вв.  

Раздробление Древнерусского государства. Социально – экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского государства. Социально-экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. 

Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления 

Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, 

экономического и социально-политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в 

Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое 

значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонские ордены. Князь Александр Ярославович. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. 

Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. Русь и Литва. Формирование Литовского государства.  Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель в XII-XIII вв. Общерусское культурное единство и образование 

местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в 

литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях 

культуры. «Слово о полку Игореве». 

Виды деятельности. 

 Объяснять, почему Русь распалась на самостоятельные княжества. 
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 Знать последствия распада Руси на отдельные княжества 

 Знать, что, несмотря на раздробленность Руси, у русских людей того времени сохранялось 

ощущение своего единства. 

 Находить на карте княжества, на которые распалась Русь. 

 Составлять рассказы о деятельности князей, используя памятки и планы ответов. 

 Находить в тексте учебника сведения о выдающихся князьях: Юрии Долгоруком, Андрее 

Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо. 

 Составлять рассказы о деятельности князей, используя памятки и планы ответов 

 Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

 Описывать памятники древнерусского зодчества, живописи и прикладного искусства. 

Осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия «Путешествие 

в древнерусский город». Систематизировать знания по разделу. Излагать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного общества. Обосновывать мнения по проблемам тем. 

 Применять знания при выполнении различных заданий. 

 Знать памятники культуры Древней Руси. 

 Называть материал, на котором писали в Древней Руси. 

 Оценивать значение создания Кириллом и Мефодием славянской азбуки. 

 Объяснять, почему с возникновением письменности единицы, используемые историками для 

измерения времени, становятся более точными: век, год, а нередко месяц и число. 

 Понимать, какое значение имеет «Повесть временных лет» для изучения истории России. 

 Представлять, чем отличаются иллюстрации, изображающие вещественные исторические 

источники и памятники прошлого, от репродукций картин художников. 

 Изучать материалы о походах завоевателей, сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 

сведения. 

 Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, характеризовать 

повинности населения. Рассказывать о Невской битве и Ледовом побоище, используя материалы 

учебника, отрывков летописей и картосхем. 

 Составлять характеристику Александра Невского. Сравнивать отношения Руси с разными 

соседними народами и государствами. Систематизировать знания по разделу. 

 Излагать суждения по темам. 

 Обосновывать мнения по проблемам тем. 

 Применять знания при выполнении различных заданий. 

Глава 3. Русские земли в середине в XIV – XV вв. Формирование единого Русского государства.  

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва-центр борьбы с ордынским 

владычеством. 

Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже 

XIII-XIV вв. Москва и Тверь: Борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XVв. Василий I. Московская усобица 

второй четверти XV в., ее значение для объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение 

Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Василий III. Завершения политического объединения русских 

земель и создание единого государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV-XV вв. Изменения в 

политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система 

кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное 

землевладение. Судебник 1497. Ограничение свободы крестьян. Структура русского средневекового 

общества. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и 

иосифляне. Взаимоотношение церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва – Третий Рим». 
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Культура и быт в XIV-XVI вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции 

развития русской культуры в XIV – начале XVI в. Расцвет культуры Руси после Куликовской битвы. 

Москва – центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе 

политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники 

Куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения Московского 

Кремля, монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. Национальная школа живописи. 

Виды деятельности. 

 Показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры собирания русских 

земель, территориальный рост Московского княжества. 

 Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

 Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. Рассказывать о 

Куликовской битве, используя различные источники и карту. 

 Раскрывать значение Куликовской битвы. Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. Показывать на карте рост территории Московского государства. Характеризовать 

отношения Москвы с Литвой и Ордой. Объяснять причины и последствия феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное государство. 

 Указывать хронологические рамки процесса централизации. Объяснять значение его создания. 

Выявлять изменения в политическом устройстве и системе управления на основе различных 

источников. Составлять характеристику Ивана III. Сравнивать поместное и вотчинное 

землевладение. 

 Изучать отрывки из документов и использовать содержащиеся в них сведения в рассказе о 

положении крестьян. Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии 

российского государства. 

 Характеризовать отношения церкви с великокняжеской властью. Объяснять основные понятия 

темы. Приводить оценки религиозных деятелей в истории Московской Руси. Составлять 

систематическую таблицу о достижениях культуры Руси. 

 Проводить поиск информации для сообщений учащихся о памятниках культуры. 

 Описывать памятники культуры и другие ее достижения, используя различные источники. 

Систематизировать знания по разделу. 

 Излагать суждения по темам. Обосновывать мнения по проблемам тем. Применять знания при 

выполнении различных заданий. Участвовать в оформлении альбома. Сопоставлять факты 

процесса централизации в западной Европе и на Руси. 

 Знать памятники материальной культуры изучаемой эпохи. 

 Понимать значение понятия «повседневность» Знать, какие изменения в облике Московского 

Кремля произошли при Дмитрии Ивановиче. 

 Знать, какие изменения в облике Московского Кремля произошли при Иване III. 

 Группировать исторические памятники эпохи. 

 Знать имена выдающихся деятелей эпохи: Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия и их 

важнейшие достижения в культуре России. 

 Использовать иллюстрации учебника при рассказе о быте людей разных социальных групп. 

7 класс 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству (38 часов). 

Глава 1. Московское государство в XVI веке. 

Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой половине 

XVI. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана IV на царство. 

Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских Соборов. Судебник 1550 г. 

Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение 

реформ 1550-х г. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Внешнеполитические 

успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных 

рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с 

набегами крымского хана. Сибирское ханство и его отношения с Россией. Поход Ермака. 
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Присоединение Западной Сибири. Расширение территории государства и его многонациональный 

характер. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной 

рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и цели опричной политики. Опричный 

террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. 

Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатанья. Иван Федоров. Публицистика. Четьи 

минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

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

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

Виды деятельности. 

 Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государства. 

 Объяснять основные понятия темы. 

 Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

 Изучать документы и использовать их для рассказа о положении различных слоев населения 

Руси, политике власти. Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. Определять 

свое отношение к опричному террору на основе анализа разных документов. Составлять 

характеристику Ивана Грозного. 

 Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов про Ивана Грозного, обмениваться 

мнениями о нем как правителе и человеке. Использовать карту для характеристики роста 

территории Московского государства. 

 Объяснять причины и последствия этого процесса. Объяснять причины, ход и последствия 

Ливонской войны и походов Ермака для государства. Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана Грозного. 

 Систематизировать материал о процессе социально-экономического и политического развития 

страны в XVI веке. 

 Объяснять значение учреждения патриаршества в России. Составлять описание памятников 

культуры. Объяснять их назначение. Оценивать их достоинства. 

 Характеризовать основные жанры литературы. Осуществлять поиск информации для сообщений 

о памятниках и их создателях (в том числе связанных с историей региона). Рассказывать о нравах 

и быте русского общества, используя информацию разных источников. Систематизировать 

знания по курсу. Излагать суждения по темам. Обосновывать мнения по проблемам тем. 

Применять знания при выполнении различных заданий. 

Глава 2. Смутное время. 

Хронология и сущность нового этапа российской империи. 

Внутренняя и внешняя политики Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор  оаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально- экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 

Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и результаты. 

Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, 

международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки формирования 

всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании 

России от Запада. 

Виды деятельности. 

 Давать характеристику внутренней политики и историческим деятелям (Б.Годунов, Федор 

Иванович, В. Шуйский). 
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 Применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений. 

 Изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам. 

 Давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, Д. 

Пожарского, Степана Разина 

Глава 3. Россия при первых Романовых. 

Политический строй. Правление первых Романовых – Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и 

Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию 

(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное 

уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные 

движения второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 

1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в.: борьба за статус европейской великой державы, вхождение 

в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и 

договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 

многонациональном Российском государстве.  

Власть и церковь. Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII 

века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение 

старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством 

Степана Разина: причины, участники и итоги. 

Культура и быт XVII.в.Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре 

России XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных 

знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности 

быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси. 

Виды деятельности. 

 Сравнивать новое государственное устройство с государственными системами стран Западной 

Европы; делать выводы. Работать с документами; анализировать статистические данные. 

Работать с исторической картой и документами, рассказывать о народном восстании по схеме. 

 Понимать, что восстановленная законная власть стала гарантом спокойствия в стране. 

 Понимать, что Столбовский договор со Швецией и Деулинское перемирие с Польшей принесли 

России мир, необходимый для восстановления хозяйства страны. 

 Показывать на карте территории: оставшиеся за Швецией и Польшей при царе Михаиле 

Романове; вошедшие в состав России при царе Алексее Михайловиче. 

 Сравнивать состояние хозяйства страны в эпоху Смуты и во второй половине XVII в. 

 Понимать, что русские землепроходцы и мореходы внесли большой вклад в Великие 

географические открытия. 

 Знать и находить на карте новые города, возникшие в XVII в., показывать направление движения 

землепроходцев 

 Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XVII века. 

 Характеризовать основные жанры литературы. Осуществлять поиск информации для сообщений 

о памятниках и их создателях (в том числе связанных с историей региона). Рассказывать о нравах 

и быте русского общества, используя информацию разных источников. Систематизировать 

знания по курсу. Излагать суждения по темам. Обосновывать мнения по проблемам тем. 

Применять знания при выполнении различных заданий 

 Понимать, что книгопечатание положило начало ускоренному распространению информации. 

 Находить в документе ответы на поставленные вопросы. 

 Группировать исторические памятники эпохи. 

 Использовать терминологию историка в практической работе: «исторический источник», 

«документ», «памятник», «остатки прошлого». 

 Объяснять, почему репродукции картин не являются историческими источниками. 

 Составлять рассказ, используя картину художника. 
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 Объяснять, чем отличаются иллюстрации, изображающие вещественные исторические 

источники, от иллюстраций, созданных художественным воображением автора 

8 класс 

Россия в конце XVII – XVIII вв. (36 часов). 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Личность Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 гг. 

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к 

престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: календарь, 

внешний вид подданных, правила этикета.   

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской думы и 

приказной системы, учреждение Правительствующего Сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.) указ 

о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 

синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра: дело царевича Алексей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная 

реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго – Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Внешняя политика. Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 

Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: 

цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост 

повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. 

Укрепление международного положения. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней 

политики Петра. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и «низов». Распространение просвещения, научных 

знаний. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Я.В.Брюс, Л.Ф.Магницкий. Развитие 

техники А.К.Нартов. Создание Академии наук, кунсткамеры, военно- морского и артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе Д.Трезини. В.В.Растрелли, И.К.Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.И.Никитин 

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Виды деятельности. 

 Давать характеристику внутренней политики и историческим деятелям. 

 Применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, 

реформы Петра Великого. 

 Изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (формирование 

абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцовых переворотов, период 

правления Екатерины II и Павла I). 

 Давать оценку личности и деятельности. 

 Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XVIII века.  

 Рассказывать о народном восстании по схеме. 

 Излагать суждения по темам.  
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 Обосновывать мнения по проблемам тем.  

 Применять знания при выполнении различных заданий.  

 Сравнивать новое государственное устройство с государственными системами стран Западной 

Европы; делать выводы.  

 Знать, какие изменения произошли в культурной жизни русского народа. 

 Систематизировать понятия по предложенному учителем признаку. Например: подобрать 

понятия, отражающие изменения в культурной жизни России эпохи Петра. 

 Называть, что изменилось в положении дворян в результате реформ Петра I. 

 Используя материалы рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую информацию; 

сравнивать точки зрения учёных, отдавая предпочтение одной из них. 

 Находить в историческом документе ответ на поставленный учителем вопрос. 

Глава 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм 

– роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и 

привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года. Изменения в 

системе центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при 

высочайшем дворе! Ужесточение политики по отношению к казачеству и крестьянству, национальным 

окраинам.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики 

(рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических 

отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики Русско-турецкая война 1735-1739 

гг. Русско-шведская война 1741-1743гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков 

Виды деятельности. 

 Работать с документами; анализировать статистические данные.  

 Работать с исторической картой и документами. 

 Сравнивать понятия «революция» и «дворцовый переворот». 

 Объяснять, какую опасность представлял свергнутый император-младенец Иван Антонович для 

правящего монарха. 

 Находить в тексте учебника факты, свидетельствующие о том, почему дворянство было 

недовольно политикой Петра III. 

 Объяснять, как приходившие к власти при поддержке гвардии и дворянства монархи в 

благодарность укрепляли имущественное положение дворян, следствием чего являлось 

ухудшение положения крестьянства. 

 Объяснять, как льготы и преимущества, получаемые дворянством, способствовали появлению 

среди некоторых его представителей презрительного отношения к другим сословиям. 

 Сравнивать успехи, достигнутые русской армией в ходе Семилетней войны, с её результатами. 

 Использовать историческую карту и схемы для уяснения хода исторических событий, изменений 

в жизни страны, военных действий и др. 

 Группировать материал ранее изученных тем. Например: полководцы и важнейшие битвы, в 

которых они участвовали; как менялось положение крестьян в России (при Иване III, Иване 

Грозном, в Смутное время, во времена правления Алексея Михайловича, Петра I, Елизаветы 

Петровны). 

 Составлять таблицу «Эпоха дворцовых переворотов в России (1725–1761 гг.)»; императоры, 

взошедшие на престол в результате дворцовых переворотов и получившие власть по наследству, 

законным путём. 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, 

«Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: 

причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. 

Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в Причерноморье и 
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на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты 

личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение. Оформление 

сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 1755 

г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия художеств, европейские 

художественные стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии 

российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

Виды деятельности. 

 Объяснять смысл выражения «„золотой век“ русского дворянства». 

 Объяснять, с какой целью Екатерина II издала «Жалованную грамоту дворянству» и 

«Жалованную грамоту городам». 

 Характеризовать основные жанры литературы. Осуществлять поиск информации для сообщений 

о памятниках и их создателях (в том числе связанных с историей региона). Рассказывать о нравах 

и быте русского общества, используя информацию разных источников. Систематизировать 

знания по курсу 

 Определять причины событий и их последствия (например, восстания Пугачёва). 

 Понимать, что способы борьбы с несправедливостью, применяемые Пугачёвым, приводили к 

неоправданной жестокости, гибели ни в чём не повинных людей, бессмысленным разрушениям. 

 Составлять описание памятника культуры, используя иллюстрации из учебника 

Знать, какие изменения произошли в быту русского народа. 

 Систематизировать по заданному признаку сведения по истории русской культуры. 

 Делать описание памятника архитектуры. 

 Высказывать суждения о живописном произведении, используя материалы учебника и рассказ 

учителя. 

 Использовать иллюстрации из учебника для подтверждения своих суждений. Например, при 

характеристике черт классицизма в архитектуре или живописи, описании парадного портрета и 

др. 

 Находить отличительные черты классицизма в архитектуре. 

 Находить черты классицизма в живописных произведениях художников екатерининского 

времени. 

 Находить различия между барокко и классицизмом в архитектуре. 

 Находить различия между парсуной и парадным портретом 

 Объяснять, почему Павел I изменил закон о престолонаследии. 

 Объяснять, почему политика Павла I вызывала недовольство дворян. 

 Сравнивать однотипные события и явления исторической жизни. 

 Например: закон о престолонаследии Петра I и Павла I. 

 Оценивать мероприятия, проведённые в правление Екатерины II и Павла I. 

 Сравнивать результаты внешней политики Петра I и Екатерины II 

9 класс  

Россия в XIX – начале XX века (68 часов). 

Глава 1. Россия на пути к реформам (1801 – 1861 гг.). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир.  
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Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу.  

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и 

его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в 

России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма.  

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные 

открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и 

основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 

культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Виды деятельности. 

 Применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения следующих событий и явлений: реформы Александра I, движение декабристов, 

западничество, славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, 

народничество. 

 Изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам. 

 Давать оценку личности и деятельности российских императоров. 

 Сравнивать исторические явления; работать с документами, составлять и анализировать таблицу. 

анализировать и обобщать события и явления. применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений.  

 Заполнение контурной карты.  

 Практическая работа с историческими документами. 

 Характеризовать основные жанры литературы. Осуществлять поиск информации для сообщений 

о памятниках и их создателях (в том числе связанных с историей региона). Рассказывать о нравах 

и быте русского общества, используя информацию разных источников.  

 Систематизировать знания по курсу.  

 Излагать суждения по темам. Обосновывать мнения по проблемам тем.  
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 Применять знания при выполнении различных заданий, делать выводы.  

 Работать с документами; анализировать статистические данные.  

 Работать с исторической картой и документами 

 Устанавливать причинно-следственные связи между фактами и явлениями; анализировать 

произведения общественно-политической мысли. 

 Планировать изучение вопросов национальных отношений, определять черты, характеризующие 

национальную политику правящих кругов Российской империи. 

 Составлять хронологическую таблицу «Территориальный рост Российской империи» на основе 

данных карты. 

 Определять общие черты и особенности развития различных национальных районов России; 

применять знания о прошлом к оценке современных национальных отношений. 

Глава 2. Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного 

права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 

1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с 

США, продажа Аляски.  

Виды деятельности. 

 Сравнивать и анализировать различные общественно-политические взгляды революционного 

направления. 

 Давать характеристику исторической личности. 

 Планировать изучение программ общественно-политических организаций (составлять памятку); 

сравнивать общественно-политические течения в России и в зарубежных странах. 

 Давать обобщённую характеристику общественно-политических течений. 

 Давать сравнительный анализ общественно-политических взглядов. 

 Самостоятельно находить, систематизировать и излагать дополнительную информацию по 

изучаемой теме. 

Глава 3. Народное самодержавие Александра III. 

«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр II Iи основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического 

развития страны в 1880—1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  
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Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX века. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

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

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Виды деятельности. 

 Изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам. 

 Сравнивать исторические явления; работать с документами, составлять и анализировать таблицу. 

анализировать и обобщать события и явления. применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений. 

Заполнение контурной карты. Практическая работа с историческими документами. 

 Применять знания при выполнении различных заданий, делать выводы.  

 Работать с документами; анализировать статистические данные. Работать с исторической картой 

и документами 

 Планировать изучение вопросов внешней политики государства (составление памятки). 

 Извлекать и анализировать информацию из визуальных источников, самостоятельно находить, 

систематизировать и излагать дополнительную информацию по изучаемой теме. 

 Изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам. 

 Давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте, А.М. Горчакова и 

др.  

 Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XIX века.  

 Работать с исторической картой; обосновывать свои выводы фактами. 

 Сравнивать исторические явления; работать с документами, составлять и анализировать таблицу. 

анализировать и обобщать события и явления. применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений.  

 Заполнение контурной карты.  

 Практическая работа с историческими документами. 

 Характеризовать основные жанры литературы. Осуществлять поиск информации для сообщений 

о памятниках и их создателях (в том числе связанных с историей региона). Рассказывать о нравах 

и быте русского общества, используя информацию разных источников. Систематизировать 

знания по курсу. Излагать суждения по темам. Обосновывать мнения по проблемам тем.  

Глава 4. Россия в начале XX века. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи.  

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире.  

Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XXв. и необходимость 

её реформирования.  

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  
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Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения.  

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

особенности генезиса политических партий в России.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX— XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.   

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. Реформы П.А.Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 

1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» 

С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная 

жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Виды деятельности. 

 Давать характеристику геополитического положения России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

 Сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах. Объяснять, в чем 

заключались особенности модернизации в России начала XX 

 Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в России в 

начале XX в. (в том числе на материале истории края).  

 Применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений: изучать и систематизировать информацию из различных 

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

тематическим блокам (период правления Николая Второго, революция); 

 Давать оценку личности и деятельности П.А. Столыпин. 

 Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России XX века.  

 Сравнивать исторические явления; работать с документами, составлять и анализировать таблицу. 

анализировать и обобщать события и явления. применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений. 

Заполнение контурной карты. Практическая работа с историческими документами. Работать с 

исторической картой и документами 
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 Характеризовать основные жанры литературы. Осуществлять поиск информации для сообщений 

о памятниках и их создателях (в том числе связанных с историей региона).  

 Рассказывать о нравах и быте русского общества, используя информацию разных источников.  

 Систематизировать знания по курсу. Излагать суждения по темам. Обосновывать мнения по 

проблемам тем.  

 Применять знания при выполнении различных заданий. делать выводы. применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до 

конца XIXвека. 

 Определять историческое место российской культуры в мировом культурном наследии; 

высказывать суждения о художественных достоинствах произведений искусства; применять 

историко-культурологические понятия при анализе художественного произведения.  

 Составлять синхронистическую таблицу «История России — история родного края». 

 Группировать исторические факты по истории родного края по проблемам: факты из истории 

героического прошлого родной земли; факты из истории культуры родного края; факты из 

истории развития ремесла и др. 


