


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«История России»

Результатами  освоения  учебного  предмета  «История  России»  являются
компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности,
приобретённых   в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей,
личностных качеств  и свойств учащихся. 

Личностные  результаты:
-  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,

уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,

способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в
современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:
-  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою

деятельность — учебную, общественную и др.;
 -  владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использовать
современные  источники  информации,  в  том  числе  материалы  на  электронных
носителях;

-  способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 -  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении
и др. 

Предметные результаты:
 -  овладение  целостными представлениями  об историческом  пути  народов

своей  страны  и  человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и
познания современного общества; 

-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и
приемы  исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и
явлений прошлого и современности; 

-  умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную
принадлежность и познавательную ценность;

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний  личностей  и  народов в  истории  своей страны и  человечества  в  целом;  -
готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Результаты освоения конкретного учебного предмета
 В  результате  изучения  истории  в  основной  школе  учащиеся  должны

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1.  Знание  хронологии,  работа  с  хронологией:   указывать  хронологические

рамки  и  периоды  ключевых  процессов,  а  также  даты  важнейших  событий
отечественной  и  всеобщей  истории;   соотносить  год  с  веком,  устанавливать
последовательность и длительность исторических событий.



 2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  характеризовать место,
обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  исторических  событий;
группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3.  Работа  с  историческими  источниками:  читать  историческую  карту  с
опорой  на  легенду;  ·  проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или
нескольких  источниках  (материальных,  текстовых,  изобразительных  и  др.);
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4.  Описание  (реконструкция):   рассказывать  (устно  или  письменно)  об
исторических событиях, их участниках;   характеризовать условия и образ жизни,
занятия людей в различные исторические эпохи;  на основе текста и иллюстраций
учебника,  дополнительной  литературы,  макетов  и  т.  п.  составлять  описание
исторических объектов, памятников.

 5.  Анализ,  объяснение:   различать  факт  (событие)  и  его  описание  (факт
источника, факт историка); · соотносить единичные исторические факты и общие
явления; · называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;  ·  раскрывать  смысл,  значение  важнейших  исторических  понятий;
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; ·
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками:  приводить оценки исторических событий и
личностей,  изложенные  в  учебной  литературе;  определять  и  объяснять
(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
в истории и их оценку.

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  применять
исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности  современных
событий;  использовать знания об истории и культуре своего и других народов в
общении  с  людьми  в  школе  и  внешкольной  жизни  как  основу  диалога  в
поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях
по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  за  курс  истории   6  класса
(История России с древнейших времен до конца XVI  века):

 локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,
этапы  становления  и  развития  Русского  государства;  соотносить  хронологию
истории Руси и всеобщей истории;

 использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
территории,  об  экономических  и  культурных  центрах  Руси  в  Средние  века,  о
направлениях крупнейших передвижений людей: походов, завоеваний, колонизаций
и др.;

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;

 составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в
средневековых  обществах  на  Руси,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

 раскрывать  характерные,  существенные  черты:  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;

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной
истории Средних веков;



 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать  общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории Средних
веков.

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  за  курс  истории   7  класса
(История России в XVII-XIII веке):

 давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

 сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,
выявляя в них общее и различия;

 составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной
литературы описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чём
заключаются их художественные достоинства и значение.

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  за  курс  истории   8  класса
(История России в XIX веке):

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России в Новое время;

 использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
границах России в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений,
походов, завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать  информацию  из  различных  источников  по
отечественной истории Нового времени;

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных
групп  в  России  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; 

 рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной
истории Нового времени;

 систематизировать  исторический материал, содержащийся в учебной
и дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени;

 раскрывать  характерные,  существенные черты:  а)  экономического и
социального  развития  России  в  Новое  время;  б)  эволюции  политического  строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)
представлений  о  мире  и  общественных  ценностях;  д)  художественной  культуры
Нового времени;

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов
отечественной  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и
революций, взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,
сравнивать исторические ситуации и события;

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового
времени. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  за  курс  истории   9  класса
(История России в XX- начале XXI века)



 добывать,  сопоставлять  и  критически  проверять  историческую
информацию,  полученную  из  различных  источников  (в  том  числе  Интернет,
СМИ и т.д.); 

 разделять  российскую  историю  Новейшего  времени  на  этапы  и
объяснять выбранное деление; 

 в  ходе  решения  учебных  задач  классифицировать  и  обобщать
понятия  (явления),  развившиеся  в  эпоху  Новейшего  времени:  социализм  и
коммунизм,  информационное  общество,  тоталитаризм,  авторитаризм,
демократия и т.д.;

 определять  основные  причины  и  следствия  кризиса
капиталистического  индустриального  общества,  социалистических
преобразований  в  нашей  стране  и  их  последствия,  развитие  системы
международных отношений в Новейшее время; 

 предлагать  варианты мотивов поступков исторических личностей
Новейшего времени; 

 давать  нравственную  оценку  (и  объяснять  ее  с  позиции
гуманистических  духовных  ценностей)  использованию  власти,  поступкам
различных  общественных  деятелей  во  времена  реформ,  революций,  мировых
войн Новейшего времени;

 давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки
действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным)
по защите своей родины, изменению общественных порядков; 

 вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и
оценок  прошлого.  Различать  в  исторических  текстах  (речи):  мнения,
доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою
позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть
на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми; 

 определять  свое  собственное  отношение  к  разным  позициям  в
спорах и конфликтах Новейшего времени.  Находить или предлагать  варианты
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в
современности. 

2. Содержание учебного предмета «История России»

6 класс

Введение 
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение  Евразии.  Великое  переселение  народов.  Народы  на  территории

нашей  страны  до  середины  I  тысячелетия  до  н.э.  Влияние  географического
положения  и  природных  условий  на  занятия,  образ  жизни,  верования.  Города-
государства  Северного  Причерноморья.  Скифское  царство.  Тюркский  каганат.
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

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

Глава I. Русь Древняя 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне.  Расселение,  соседи,  занятия,  общественный  строй,  верования

восточных  славян.  Предпосылки  образования  государства.  Соседская  община.
Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)



Новгород  и  Киев  –  центры  древнерусской  государственности.  Первые
Рюриковичи.  Складывание  крупной  земельной  собственности.  Древнерусские
города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи.
Княжеские  усобицы.  Владимир  Мономах.  Международные  связи  Древней  Руси.
Распад Древнерусского государства. 

Культура  Руси  в  домонгольское  время.  Языческая  культура  восточных
славян.  Религиозно-культурное  влияние  Византии.  Особенности  развития
древнерусской культуры. 

Единство  и  своеобразие  культурных  традиций  в  русских  землях  и
княжествах  накануне  монгольского  завоевания.  Фольклор.  Происхождение
славянской  письменности.  Берестяные  грамоты.  Зодчество  и  живопись.  Быт  и
нравы.

Глава II. Политическая раздробленность на Руси 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая

половина  XIII  вв.)  Удельный  период:  экономические  и  политические  причины
раздробленности.  Формы землевладения.  Князья и бояре.  Свободное и зависимое
население.  Рост  числа  городов.  Географическое  положение,  хозяйство,
политический  строй  крупнейших  русских  земель  (Новгород  Великий,  Киевское,
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства  русских земель в период раздробленности.  «Слово о полку
Игореве». Борьба  в  внешней  агрессией  в  XIII  в.  Чингис-хан  и  объединение
монгольских  племен.  Монгольские  завоевания.  Походы  Батыя  на  Русь.  Борьба
народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада.
Ливонский  орден.  Александр  Невский.  Сражение  на  Неве  и  Ледовое  побоище.
Последствия  монгольского  нашествия  и  борьбы  с  экспансией  Запада  для
дальнейшего  развития  нашей страны.   Русские  земли во второй половине XIII  –
первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе
Великого княжества Литовского. 

Глава III. Русь Московская 
Складывание  предпосылок  образования  Российского  государства  (вторая

половина XIII – середина XV вв.) 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван
Калита  и  утверждение  ведущей  роли  Москвы.  Куликовская  битва.  Дмитрий
Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI
вв. 

Предпосылки образования Российского государства.  Иван III.  Василий III.
Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-
восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения
страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г.
Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и

подъем русского  национального  самосознания.  Москва –  центр  складывающейся
культуры русской народности.  Отражение идеи общерусского единства  в устном
народном творчестве,  летописании,  литературе.  «Задонщина».  Теория  «Москва –
Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении
признаков  Нового  времени.  Основы  хозяйства  (вотчины,  поместья,  оброки,



барщина,  Юрьев  день,  развитие  ремесел  и  торговли).  Слои  населения  (бояре,
дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество). 

Становление  органов  власти  и  государственных  порядков  Российского
государства  (власть  государя,  Боярская  дума,  развитие  приказов,  местничество,
государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемственности традиций
Запада  и  Востока  и  идея  исключительности  («Москва  –  третий  Рим»).
Государственная символика России (герб, Московский Кремль).

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство
в 1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года,
организация  приказной  системы,  начало  созыва  Земских  соборов,  Стоглавый
церковный собор, организация стрелецкого войска. 

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-
1556  гг.):  цель  и  значение  для  России  и  народов  Поволжья.  Успешное  начало
Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты. 

Формирование  самобытной  культуры  Российского  государства  (шатровый
стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало
книгопечатания (1564 г. – «Апостол»).

Опричнина  (1565-1572  гг.):  цели,  методы,  результаты.  Вопрос  о  пределах
царской власти. 

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака
(1581-1582 гг.)  и присоединение  Западной Сибири:  цели,  значение для России и
сибирских народов. 

Итоговое обобщение 

7 класс

Россия на рубеже XVI –XVII веков 
Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса

Годунова  и  его  политика.  Социально-экономические  трудности  и  движение  к
крепостному праву.

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.

Россия в XVII веке 
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.

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. 

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.

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

Россия при Петре I 
 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.  

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.

Абсолютизм  Петра  Великого:  положение  императора,  Сенат,  коллегии,
губернаторы.  Табель  о  рангах  как  реформа  дворянства  и  чиновничества.
Подчинение церкви государству. 

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия
наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и
искусства  (регулярное  градостроительство,  Петропавловский  собор,  светский
портрет).

Россия в 1725-1762 годах 
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. 

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).

Россия в 1762-1801 годах 
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 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. 

Итоговое повторение 

8 класс

История России. XIX век 
Раздел I. Россия в первой половине XIX века 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический

строй. Политический строй.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые

преобразования.  Александр  I.  Проект  Ф.  Лагарпа.  «Негласный  комитет».  Указ  о
«вольных  хлебопашцах».  Реформа  народного  просвещения.  Аграрная  реформа  в
Прибалтике.  Реформы  М.  М.  Сперанского.  Личность  реформатора.  «Введение  к
уложению  государственных  законов».  Учреждение  Государственного  совета.
Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.

Внешняя  политика  в  1801 —1812гг.  Международное  положение  России в
начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и
четвертой  антифранцузских  коалициях.  Войны  России  с  Турцией  и  Ираном.
Расширение российского присутствия на Кавказе.  Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия.  Присоединение  к  России  Финляндии.  Разрыв  русско-французского
союза.

Отечественная  война  1812  г.  Начало  войны.  Планы  и  силы  сторон.
Смоленское  сражение.  Назначение  М.  И.  Кутузова  главнокомандующим.
Бородинское  сражение  и  его  значение.  Тарутинский  маневр.  Партизанское
движение.  Гибель  «великой  армии»  Наполеона.  Освобождение  России  от
захватчиков.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825
гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе.
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия —
мировая держава.

Внутренняя  политика  в  1814  —1825  гг.  Причины  изменения
внутриполитического  курса  Александра  I.  Польская  конституция.  «Уставная
грамота  Российской  империи»  Н.  Н.  Новосильцева.  Усиление  политической
реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие.  Экономический кризис 1812—1815 гг.
Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы  Д.  А.  Гурьева.
Развитие промышленности и торговли.

Общественные  движения.  Предпосылки  возникновения  и  идейные  основы
общественных  движений.  Тайные  масонские  организации.  Союз  спасения.  Союз
благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и
Н.М.Муравьева. Власть и общественные движения.

Внутренняя  политика  Николая  I. Укрепление  роли  государственного
аппарата.  Усиление  социальной  базы  самодержавия.  Попытки  решения
крестьянского  вопроса.  Ужесточение  контроля  над  обществом  (полицейский
надзор,  цензура).  Централизация,  бюрократизация  государственного  управления.
Свод законов Российской империи.  Русская  православная церковь и государство.



Усиление  борьбы  с  революционными  настроениями.  III  отделение  царской
канцелярии.

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития.
Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота.
Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и
торговле.  Финансовая  реформа  Е.  Ф.  Канкрина.  Реформа  управления
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.

Внешняя  политика  в  1826—1849  гг. Участие  России  в  подавлении
революционных движений в европейских странах.  Русско-иранская  война 1826—
1828  гг.  Русско-турецкая  война  1828—1829  гг.  Обострение  русско-английских
противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике
России.

Народы  России. Национальная  политика  самодержавия.  Польский  вопрос.
Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения
30—50-х гг.  Консервативное движение.  Теория «официальной народности» С. С.
Уварова.  Либеральное  движение.  Западники.  Т.  Н.  Грановский.  С.  М.  Соловьев.
Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное
движение.  А.  И.  Герцен  игН.  П.  Огарев.  Петрашевцы.  Теория  «общинного
социализма».

Крымская война 1853 —1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы
и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В.
А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Культура  и  быт  в  первой  половине  XIX  в.  Развитие  образования,  его
сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского,
И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии.
Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И.
Лобачевского.  Вклад  в  развитие  физики  Б.  С.  Якоби  и  Э.  X.  Ленца.  А.  А.
Воскресенский,  Н.  Н.  Зинин  и  развитие  органической  химии.  Русские
первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции  И.  Ф.
Крузенштерна  и  Ю.  Ф.  Лисянского,  Ф.  Ф.  Беллинсгаузена  и  М.  П.  Лазарева.
Открытие  Антарктиды.  Дальневосточные  экспедиции  Г.  И.  Невельского  и  Е.  В.
Путятина.  Русское  географическое  общество.  Особенности  и  основные  стили  в
художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,  реализм).  Литература.  В.  А.
Жуковский.  К.  Ф.  Рылеев.  А.  И.  Одоевский.  Золотой  век  русской  поэзии.  А.  С.
Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д.
В.  Григорович.  Драматургические  произведения  А.  Н.  Островского.  Театр.  П.  С.
Мочалов.  М.  С.  Щепкин.  А.  Е.  Мартынов.  Музыка.  Становление  русской
национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А.
С.Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О.А.Кипренский. В. А. Тропинин. А.
А.  Иванов.  П.  А.  Федотов.  А.  Г.  Венецианов.  Архитектура.  Русский  ампир.
Ансамблевая  застройка  городов.  А.Д.Захаров  (здание  Адмиралтейства).  А.  Н.
Воронихйн (Казанский собор).  К.  И. Росси (Русский музей,  ансамбль Дворцовой
площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной
и  Красной  площадей).  Русско-византийский  стиль.  К.  А.  Тон  (Храм  Христа
Спасителя,  Большой Кремлевский дворец,  Оружейная  палата).  Культура  народов
Российской империи. Взаимное обогащение культур.

Раздел 2. Россия во второй половине XIX в. 
Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое  развитие  страны  к

началу  60-х  гг.  XIX в.  Настроения  в  обществе.  Личность  Александра  II.  Начало
правления  Александра  II.  Смягчение  политического  режима.  Предпосылки  и
причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий



князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права.

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание
местного  самоуправления.  Судебная  реформа.  Военные  реформы.  Реформы  в
области  просвещения.  Цензурные  правила.  Значение  реформ.  Незавершенность
реформ.  Борьба  консервативной  и  либеральной  группировок  в  правительстве  на
рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.

Национальный  вопрос  в  царствование  Александра  II. Польское  восстание
1863 г.  Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии.  Усиление
русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.
«Культурническая русификация» народов Поволжья.

Социально-экономическое  развитие  страны  после  отмены  крепостного
права. Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.
Реорганизация  финансово-кредитной  системы.  «Железнодорожная  горячка».
Завершение  промышленного  переворота,  его  последствия.  Начало
индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.

Общественное  движение.  Особенности российского либерализма середины
50-х  —  начала  60-х  гг.  Тверской  адрес  1862  г.  Разногласия  в  либеральном
движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г.
Чернышевский.  Теоретики революционного народничества:  М. А. Бакунин, П. Л.
Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860—начала
1870-х  гг.  С.  Г.  Нечаев  и  «нечаевщина».  «Хождение  в  народ»,  «Земля  и  воля».
Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство
Александра II.

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики
России  в  1860—1870-х  гг.  А.  М.  Горчаков.  Европейская  политика  России.
Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная
политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая  война  1877—1878  гг.:  причины,  ход  военных  действий,
итоги.  М.  Д.  Скобелев.  И.  В.  Гурко.  Роль  России  в  освобождении  балканских
народов от османского ига.

Внутренняя  политика  Александра  III.  Личность  Александра  III.  Начало
нового царствования. К П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса.
Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в
области просвещения и печати.  Укрепление позиций дворянства.  Наступление на
местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое  развитие  страны  в  80—90-е  гг.  Общая  характеристика
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая
политика  И.  А.  Вышнёградского.  Начало  государственной  деятельности  С.  Ю.
Витте.  Золотое  десятилетие  русской  промышленности.  Состояние  сельского
хозяйства.

Положение  основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура
пореформенного общества.

Размывание  дворянского  сословия.  Дворянское  предпринимательство.
Социальный  облик  российской  буржуазии.  Меценатство  и  благотворительность.
Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община.
Усиление процесса расслоения русского крестьянства.  Изменения в образе жизни
пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.

Общественное  движение  в  80—90-х  гг.  Кризис  революционного
народничества.  Изменения  в  либеральном  движении.  Усиление  позиций
консерваторов. Распространение марксизма в России.



Внешняя  политика  Александра  III.  Приоритеты  и  основные  направления
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах.
Поиск  союзников  в  Европе.  Сближение  России  и  Франции.  Азиатская  политика
России.

Развитие  культуры  во  второй  половине  XIX в.  Подъем  российской
демократической  культуры.  Просвещение  во  второй  половине  XIX  в.  Школьная
реформа.  Развитие  естественных  и  общественных  наук.  Успехи  физико-
математических,  прикладных  и  химических  наук.  Географы  и  путешественники.
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.

Критический  реализм  в  литературе.  Развитие  российской  журналистики.
Революционно-демократическая литература.

Русское  искусство.  Общественно-политическое  значение  деятельности
передвижников.  «Могучая кучка» и П. И. Чайковский,  их значение для развития
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки.
Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в
развитии  культуры  и  общественной  жизни.  Развитие  и  взаимовлияние  культур
народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.

Быт: 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.   

Родной край во второй половине XIX в. 
Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX в.

9 класс

Россия на рубеже XIX-XX веков 
Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и
качественная  характеристика  населения  Российской  империи.  Особенности
процесса модернизации России в начале XX век

Политическое  развитие  России  в  начале  XX века.  Характеристика
политической системы Российской империи и необходимость ее реформирования.
Личность  Николая  II,  его  политические  воззрения.  Либеральная  программа
преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу о преобразованиях.
С.Ю.  Витте,  В.К.  Плеве,  П.Д.  Святополк-Мирский.  Национальная  и
конфессиональная политика Николая II.

Экономическое развитие России в  начале  XX века.  Особенности  развития
экономики в начале XX века. Роль государства в экономике России. Иностранный
капитал,  причины  его  проникновения  в  страну.  Российский  монополистический
капитализм,  его  специфика,  формы,  место  и  роль  в  экономике.  Финансовый
капитал.  Государственно-монополистический  капитализм.  Кустарная  Россия,
удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство, сельская община.

Социальная структура России в начале  XX века.  Особенности социальной
структуры. Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль.
Неоднородность  русской  буржуазии.  Специфика  «небуржуазного»  массового
сознания.  Крестьянство:  экономическая  дифференциация,  влияние  общины,
социальная  психология.  Количественная  и  качественная  характеристика
пролетариата,  особенности  труда  и  быта.  Чиновничество.  Духовенство,
Интеллигенция.



Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические
приоритеты  в  начале  царствования  Николая  II.  Миротворческая  инициатива
Российского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская
программа».  Втягивание  России  в  дальневосточный  конфликт.  Русско-японская
война. Ход военных действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир.

Общественные  движения  в  России  начала  XX века.  Предпосылки
формирования  и  особенности  генезиса  политических  партий  в  России.
Классификация  политических  партий.  Российская  социал-демократия.  II съезд
РСДРП.  Большевики  и  меньшевики.  В.И.  Ленин,  Ю.О.  Мартов.  Партия
социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф.
Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на
общественно-политическое движение в России.

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в
России.  Классификация  политических  партий.  Российская  социал-демократия.  II
съезд  РСДРП.  Большевики  и  меньшевики.  В.И.  Ленин,  Ю.О.  Мартов.  Партия
социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф.
Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на
общественно-политическое движение в России.

Первая  русская  революция.  Антиправительственное  движение в  1901-1904
гг.  «Зубатовский  социализм»,  суть,  перспективы,  причины  провала.  Кровавое
воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в
условиях  революции.  Манифест  17  октября  1905  г.   Создание  Государственной
Думы.  Формирование  либеральных  и  консервативных  партий.   Конституционно-
демократическая  партия  и «Союз 17 октября»:  политические  доктрины,  решение
аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и
организации. Черносотенное движение. Итоги революции.

Реформы  П.А.  Столыпина.  Альтернативы  развития  России.  Аграрные
проекты Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный
и  политический  смысл.  Третьеиюньский  государственный  переворот.  Итоги
реформ.  Убийство  А.А.  Столыпина.  III Государственная  Дума.  Общественное  и
политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства.

Россия  в  первой  мировой  войне  Создание  военно-политических  блоков.
Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее
причины,  цели  и  планы воюющих сторон.  Основные события  на  фронте.  Итоги
военной кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских настроениях.

Обострение  внутриполитической  ситуации  в  России.  Влияние  военного
фактора  на  экономическое  и  социальное  положение  в  стране.  Отношение
политических  партий  к  войне.  «Верхи»  в  условиях  войны.  «Распутинщина».  IV
Государственная Дума. Нарастание революционного движения.

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества.
Основные  тенденции  развития  русской  культуры.  Развитие  науки.  Русская
философия, поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской
поэзии.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  Русский  авангард.
 Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны»
Дягилева. Рождение кинематографа.

Великая российская революция. 1917-1921 годы 
Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции.

Двоевластие,  причины и суть.  Отречение  Николая  II.  Приоритеты новой власти,
курс  на  продолжение  войны.  Демократизация  российского  общества.  Рождение
новой  власти  на  местах.  Возвращение  из  эмиграции  В.И.  Ленина.  Апрельские
тезисы.  Апрельский  кризис  власти.  Образование  первого  коалиционного
правительства,  его  внутренняя  и  внешняя  политика.  Июльские  события  в



Петрограде.  Переход  РСДРП(б)  на  нелегальное  положение.  Выступление
Корнилова и его последствия.

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс
большевистского  руководства  на  вооруженный  захват  власти.  Л.Д.Троцкий.
Октябрь  в  Петрограде.  Крах  праволиберальной  альтернативы.   2  Всероссийский
съезд  Советов.  Первые  декреты  советской  власти.  Создание  коалиционного
правительства.  Судьба  Учредительного  собрания.  Всероссийский  съезд  Советов.
Формирование  советской  государственности.   Доктрина  мировой  революции  и
революционной  войны.  Брест-Литовский  мирный  договор.  Его  условия  и
последствия.

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской
войны.  Первые  мероприятия  советской  власти  в  области  промышленного
производства,  транспорта,  торговли,  банковской  системы.  Закон  о  социализации
земли.  Установление  продовольственной  диктатуры.  Переход  к  продразверстке.
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование
белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины,
масштаб. Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание
региональных правительств.  Уфимская директория. Эволюция тактической линии
меньшевиков  и  эсеров  во  время  Гражданской  войны.  Конец  колчаковского
движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской политики на
юге.  Белый  террор.  Движение  зеленых.  Северный  фронт  Гражданская  война  на
национальных  окраинах.   Окончание  гражданской  войны.  Причины  победы
красных.

СССР на пути строительства нового общества 
Новая  экономическая  политика.  Экономический  и  политический  кризис

начала  10-х гг.  Сущность  нэпа и его итоги.  Социальная структура  и социальная
психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития.

Политическое  развитие  в  20-е  гг.  Отношение  к  нэпу различных партий  и
слоев общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа.
Формирование  однопартийной  системы.  Образование  СССР.  Борьба  за  власть  в
политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление И.В. Сталина.

Международные  отношения  в  1920-е  гг.  Внешняя  политика  России.
Генуэзская  конференция.  Советско-германские  договоры  в  Рапалло,  их
экономические и политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.
 Международная  обстановка  во  время  и  после  Гражданской  войны.  Эволюция
взглядов  Ленина  на  идею  мировой  революции..  Перенесение  акцента  на
нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская
конференция.  Рапалльский  договор.  Новый  курс  Коминтерна.  Международное
признание  СССР.  Экономическое  и  политическое  сотрудничество  СССР  и
Германии.  Американские  фирмы  на  советском  рынке.  Усиление  международной
напряженности в конце 20-х гг.

Духовная  жизнь  в  СССР.   Борьба  с  неграмотностью.  Создание  советской
школы. Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской
России.  Первая  волна  эмиграции.  «Философский  пароход».  Сменовеховство.
Большевики  и  церковь.  Пролеткульт.  Новые  имена  и  новые  тенденции.  «Окна
РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт,
психология людей в 20-е гг.

Экономическое  развитие   СССР  в  20-е  гг.  Хлебозаготовительный  кризис
1927  г.  Оформление  двух  точек  зрения  на  пути  выхода  из  кризиса,  Сталин  и
Бухарин.  Предпосылки  победы  сталинской  линии.  Социально-политическая



подготовка  «великого  перелома».  Индустриализация:цели,  методы,  источники.
Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание.

Советская  политическая  система.   Определение  и  основные  черты
тоталитарного  государства.  Партия  –  ядро  тоталитарной  системы.  Ликвидация
остатков  внутрипартийной  демократии.  Идеологизация  общественной  жизни.
Контроль  за  культурой.  Дальнейшее  наступление  на  церковь.  Культ  вождя.
Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму.

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре
общества.  Рабочий  класс  источники  пополнения.  Стахановское  движение.
Ужесточение  трудового  законодательства.  Социальные  последствия
коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и гражданских
прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент».
ГУЛАГ  как  структурная  часть  советской  экономики.  Положение  верхнего  слоя
советской социальной системы – номенклатуры.

Внешняя политика СССР в 30-е г.  Новый курс советской дипломатии. Отход
от  прогерманской  ориентации.  Принятие  СССР  в  Лигу  Наций.  Борь  СССР  за
создание  системы  коллективной  безопасности.  Коминтерн:  курс  на  создание
единого  антифашистского  блока.  Война  в  Испании.  Мюнхенское  соглашение.
Дальневосточная  политика  СССР.  Советско-германские  договоры  и  секретные
соглашения к ним.

Духовная  жизнь  советского  общества.   Идеологическое  наступление  на
культуру. Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к
творческим  союзам.  Горький.  Феномен  социалистического  реализма.  Советский
кинематограф.  

Великая Отечественная  война 
СССР  накануне  войны.  Советско-германские  отношения.  Развитие

политического процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового
советско-германского сближения.  Советско-германские договоры 1939 г.  Война с
Финляндией  и  ее  итоги.  Укрепление  обороноспособности  страны:  достижения  и
просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР.

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой -  летом 1942
г.  Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии.
Первые  мероприятия  правительства  по  отпору  врагу.  Периодизации  военных
действий.  Приказ  № 270. Итоги и значение битвы под Москвой.  Приказ  № 227.
Сталинградская  битва.  Создание  антигитлеровской  коалиции.  Морально-
психологическое  состояние  советских людей.  Церковь в  годы войны. Эвакуация.
Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны.

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких
войск  под  Сталинградом.  Начало  массового  изгнания  захватчиков.  Партизанское
движение.   Битва  на  Курской  дуге,  итоги  и  последствия.  Битва  за  Днепр.
Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г.
Открытие второго фронта.

Завершающий период войны.   Наступление советских войск летом 1944 г.
Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах.
Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии.
Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена.

СССР в 1945-середине 80-х годов XX века
Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Политическое  развитие  страны.

Экономические  потери.  Дискуссии  1945-1946  гг.  Восстановление  и  развитие
промышленности.   «Демократический  импульс»  войны.  Изменение  в  структурах
власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика.



Идеология  и  культура.  Эволюция  официальной  идеологии.  Образование.
Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии

Изменения  политической  системы   в  СССР.  Общественная  жизнь.  Смерть
Сталина  и борьба за власть.  Г.М.  Маленков,  Л.П.  Берия,  Н.С.  Хрущев.  20 съезд
партии.  Критика  культа  личности  и  ее  пределы.  Начало  реабилитации  жертв
репрессий.  Реорганизация  государственных  органов,  партийных  и  общественных
организаций.  Третья  Программа  КПСС.  Разработка  новой  Конституции.  НТР  в
СССР.  Успехи  в  освоении  космоса.  Зарождение  обновленческого  направления  в
советской  литературе.  Эренбург.  Твардовский,  Гранин.  Рождественский.
Евтушенко.  Ослабление  идеологического  давления  в  области  музыкального
искусства, живописи, кинематографии.

 Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964 гг. Экономический
курс  Маленкова.  Сельскохозяйственная  политика  Хрущева.  Начало  освоения
целинных  земель.  Создание  совнархозов.  Особенности  социальной  политики.
Жилищное строительство.

Внешняя  политика.  Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике.
Мирное  сосуществование  государств  с  различным  общественным  строем.
Возобновление  диалога  с  Западом.  Берлинский  и  Карибский  кризисы.  КПСС  и
коммунистическое рабочее движение. СССР и страны «третьего мира».

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-   середине 1980
гг. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление
позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров».
Усиление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция
1977 г. Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ.
Литература в борьбе с идеологией застоя. В.Аксенов, А. Солженицын, В. Максимов.
В.  Войнович.  И.  Бродский.  В.  Шукшин.  В.  Распутин.  Советский  театр.  Г.
Товстоногов. Ю. Любимов. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная
революция».  В.Высоцкий,  А.  Галич.  Ю.  Визбор.  Б.  Окуджава.  Движение
диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Балет. М. Плисецкая. А.
Годунов. М. Барышников. Р. Нуриев. М. Лиепа. Оперное искусство. Кинематограф.

Экономика  «развитого  социализма».  Предпосылки  и  основные  задачи
реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа
промышленности  1965  г.:  цели,  содержание  результаты.  Отставание  СССР  в
научно-технической сфере. Особенности социальной политики.

Перестройка в  СССР 1985-1991 гг.  
Реформа  политической  системы.  Смерть  Л.И.  Брежнева.  Ю.В.  Андропов.

М.С.  Горбачев.  «Кадровая  революция».  Всесоюзная  партийная  конференция.
Возрождение  российской  многопартийности.  Национальная  политика  и
межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский
политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.
 Образование СНГ.

Экономические  реформы  1985-1991гг.  Стратегия  «ускорения  социально-
экономического  развития».  Экономическая  реформа  1987  г  и  причины  ее
незавершенности. Программа «500» дней.

 Общественная  жизнь  во  время  перестройки.  Политика  гласности.
 Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над
СМИ.  Возобновление  реабилитации  жертв  политических  репрессий.  Кризис
социалистической идеологии.

Новое  политическое  мышление.  Концепция  нового  политического
мышления.  Нормализация  отношений  с  Западом.  Начало  ядерного  разоружения.
Вывод  советских  войск  из  Афганистана.  Распад  мировой  социалистической
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора.



Россия в конце XX- начале XXI века 

Российская  экономика  на  пути  к  рынку.  Программа  радикальных
экономических  реформ.  Либерализация  цен.  Приватизация.  Результаты  и
социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г.

Развитие  политической  системы.  Декларация  о  государственном
суверенитете России Выборы Президента России.  Б.Н. Ельцин. Разработка новой
Конституции.  Политический кризис 1993 г.  Демонтаж советской системы.  Новая
Конституция России. Российская многопартийность. Российский парламентаризм.

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура
и искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии.

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое
положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ.

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до
и  после  распада  СССР Федеративный  договор.  Нарастание  противоречий  между
центром и регионами. Чеченский кризис. 

Россия   в начале   21 века.   Президент В.В. Путин. Укрепление российской
государственности.  Политические  реформы.  Новые  государственные  символы
России.  Экономические реформы и социальная политика.  Борьба с  терроризмом.
Разработка новой внешнеполитической стратегии.

Обобщение по теме: Россия в условиях глобализации.
Итоговое обобщение 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России»

6 класс

№
п/п

Тема Кол-во часов

1 Русь древняя 10
2 Политическая раздробленность на Руси 11
3 Русь Московская 16
4 Итоговое повторение 3

Итого 40

7 класс

№
п/п

Тема Кол-во часов

1 Россия на рубеже XVI –XVII веков 4
2 Россия на рубеже XVI –XVII веков 10
3 Россия при Петре I 11
4 Россия в 1725-1762 годах. 4
5 Россия в 1762-1801 годах. 10
6 Итоговое повторение по курсу «История России в конце XVI-

XVIII веков»
1

Итого 40



8 класс

№
п/п

Тема Кол-во часов

1 Россия в первой половине XIX века. 19

2 Россия во второй половине XIX века. 19
3 Итоговое повторение по курсу 2

Итого 40

9 класс

№
п/п

Тема Кол-во часов

1 Россия на рубеже XIX-XX веков. 6
2 Великая российская революция. 1917-1921 годы. 7
3 СССР на пути строительства нового общества. 10
4 Великая Отечественная война. 1941-1945 годы. 13
5 СССР в 1945-середине 80-х годов XX века. 13
6 Перестройка в СССР (1985-1991) 7
7 Россия в конце XX- начале XXI века. 7
8 Итоговое повторение 5

Итого 68


