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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная рабочая программа предназначена для детей с задержкой психического развития, обучающихся в 

интегрированной форме. 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 



 Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. - М. "Просвещение" 

 Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. 

"Просвещение" 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

 Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. Искендерова. 

9 класс.- М. "Просвещение" 

 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" 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 
Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий 

направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала 

с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут 

использоваться. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся уровне. Ввиду 

психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция –развитие внимания Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие 

умения выделять сходство и различие понятий. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 



самостоятельности принятия решения; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Универсальные учебные действия: 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

1. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

- играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

- принимать позицию   собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 



 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе    достижения    результата,    определять    способы 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

- определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, 

в том числе возможные/наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение   осознанно   использовать 



 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

- определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

- переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные 

"клишированные" и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные  под 

руководством учителя; 

- делать     оценочный      вывод      о 

достижении цели коммуникации 



 

- свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму 

текста. 

4. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 



 

 поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность 

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

мира. 
 

История Древнего мира (5 класс) 

 Выпускник научится 



 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств 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 и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 



 

 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран 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 и всеобщей 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 и всеобщей истории Нового времени. 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 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 и всеобщей истории Средних веков. 



Содержание учебного предмет «История России. Всеобщая история» 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI - XV вв. 
Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII - XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X - начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского государства в XV 

веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI - XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце XV - начале XVII в. 

Европа в конце XV - начале XVII в. 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 



 

 Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII - XVIII в. 

Страны Востока в XVI - XVIII вв. 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра После Петра 

Великого: эпоха "дворцовых переворотов" 

Россия в 1760-х - 1790-гг. Правление Екатерины II и 

Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление 

и расцвет индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине XIX в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX 

ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801 - 1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм Отечественная война 

1812 г. 

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского правосознания. 



 

 Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900 - 1914 гг. 

Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация "Народное 

самодержавие" 

Александра III 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность 

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений 

Кризис империи в начале XX века 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало 

парламентаризма Общество и власть после революции 

"Серебряный век" российской культуры 

Региональный компонент 
 

5 класс. История Древнего мира. 
Введение (1 час) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность (7 часов) 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего 

мира. 

Древний Восток (20 часов) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 
Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 305 Древний Египет. Условия 



жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция (21 час) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и 

др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 306 Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская 

война. Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские 

завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим (17 часов) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. 

Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.(2 часа) 

 

6 КЛАСС 
История России. От Древней Руси к Российскому государству (40 ч) 

Введение-1 час 



Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности -5 часов 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему 

на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. Евразийские степи и лесостепи 

Региональный компонент 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. . Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно- 

угры, кочевые племена Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское 

государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно- 

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 4 часа 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. 



Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав 

и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и 

значение. Владимир I Святой. 

Русь в конце X – начале XII в. 7 часов. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Региональный компонент 
Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский 

и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

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

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

искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

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

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

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

общины на территории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в.5 часов 

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



Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Консолидирующая роль православной церкви в 

условиях политической децентрализации 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Региональный компонент 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 10 часов 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. . Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

Расцвет раннемосковского искусства. Каменные соборы Кремля. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Региональный компонент 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 



культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке8 часов 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. Характер экономического развития русских земель 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Основные события и даты 

6 класс 
 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, 

договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 
978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в 

Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве 

Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 



1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском 

княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тѐмного 

Основные понятия и термины 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной 

церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 
1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского 

владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к 

Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника 

Ивана III 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. 

Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. 

Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия(церковная). Десятина. 

Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. Орда. 

Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Основные источники 

Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение Владимира Мономаха». Новгородская первая 

летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-Волынская летопись. «Житие Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича 

Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные 

грамоты. Княжеские духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I 

Тѐмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 

Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, 

Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий 

Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил 

Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пѐтр, Андрей Рублѐв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 



Содержание регионального компонента: 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. Вологодский край в VI-XV вв. 

В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI – VIII вв. началось их проникновение в пределы территории 

современной Вологодской области. В течение IX – X столетий сложилось государство, получившее название Русь или «Русская земля», со 

столицей в Киеве. Заметное участие в этом процессе имело Белоозеро, ставшее местом пребывания легендарного Синеуса, брата Рюрика. 

Вологодский край становился северо-восточной периферией древнерусской государственности. Вместе с государственностью в наш край 

проникает и христианство. Эти процессы проходили неровно и сопровождались конфликтами, получившими отражение в древних русских 

летописях (протесты волхвов на Белоозере в 1071 г). 

В то же время в Вологодских землях шли мирные процессы сосуществования увеличивающегося славянского населения с местными 

финно-угорскими племенами, завершением которых стала ассимиляция финно-угров. 

В XII веке государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных государственных образований – земель. Начинается 

длительный период соперничества Новгородской земли и Ростово-Суздальского княжества за влияние на различные центры Вологодского 

края. 

С середины XIII века Вологодский край все сильнее ощущает тяготы владычества Золотой Орды. В 1262 году в городах края 

вспыхивают восстания против баскаков. В то же время наблюдается приток населения из центральных и юго-восточных русских княжеств. 

На территории края формируются княжества (Белозерское) и автономные территории (Устюжская земля). Огромную роль в консолидации 

территории имел Сухонско-Двинский речной путь и миссионерская деятельность древнейших православных монастырей. 

В Северо-Восточной Руси после установления зависимости от Орды начался процесс объединения русских земель. Постепенно его 

центром стало возникшее во второй половине XIII века Московское княжество, чьи князья к концу XIV столетия после длительной борьбы 

закрепили за собой великое княжение Владимирское и право именоваться «великими князьями всея Руси». Под их флагом белозерские 

князья и дружинники приняли активное участие в Куликовской битве. 

Вологодский край активно включается в строительство единой русской государственности. В течение XV века все земли и княжества 

края входят в состав Московского княжества, ставшего крупнейшим в Европе. 

Природа и население Вологодского края в древности 

Природные условия ледникового периода: ледник в северо-западной части края и сухая холодная арктическая тундра на остальной 

территории. Растительный и животный мир: травы, мхи и невысокие кустарники, мамонты, северные олени, овцебыки, бизоны, шерстистые 

носороги. 35–40 тысяч лет назад – появление первых охотников на территории края. Временные стоянки и жилища. Находки археологов на 

берегах рек Сухоны, Шексны и их притоков. 

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление племен на территории Вологодского края. Остатки их стоянок по 

берегам рек и озер: жилища, очаги, каменные и костяные ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и дротиков, резцы, 

сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные занятия. Производство керамики – посуды из обожженной глины. 

Появление первобытного искусства: украшение одежды подвесками из кости или камня, а орудий – тонкой резьбой. Фигурки из кремня, 

кости, дерева, глины, изображающие животных, птиц, чело века. Следы сложного погребального обряда. 



Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края умеренно теплого и влажного климата. Изготовление 

железных орудий труда и оружия. Древние печи для получения железа и другие следы его производства в поселениях Куреваниха в 

Устюженском районе, Векса в Вологодском районе. Освоение меди. Прирученные животные. Развитие земледелия. Возникновение 

городищ - поселений нового типа. 

Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. Погребения-курганы. Расселение славян в крае в V– 

VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах рек, протекающих в западной части края: Чагоды, Мологи, Песи. Поселки древних 

славян. Подсечное земледелие, скотоводство, охота. 

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словене ильменские – охотники на бобра, куницу, соболя и 

других пушных зверей. Торговля пушниной со скандинавскими и арабскими странами, с Византией. 

Пашенное земледелие. Использование сохи для обработки земли. 

Формирование белозерцев – древнерусского народа на основе славянского языка и культуры при взаимодействии с культурой местных 

жителей. Белоозеро как административный, торговый и религиозный центр. Упоминание на страницах летописи под 862 годом как города, в 

котором правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Строительство первой в нашем крае церкви. 

Поселения и коммуникации. Появление в IX–XI веках крупных торгово-ремесленных поселений – Устюжна, Луковец, Крутик, Минино. 

Распространение христианства. Волоки как сухопутные дороги, Заволочье как название обширных новгородских владений, лежащих далеко 

к северу и востоку от Белого озера. Становление системы погостов – постоянных мест сбора дани. События, произошедшие в Белозерье в 

1071 году. Ян Вышатич и казнь волхвов. 

Появление с конца XI века в Белозерье данников ростовских князей. Борьба между Новгородом и Ростово-Суздальской землей за право 

собирать дань и охотиться в Заволочье и на других северных территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в Подвинье. Основание 

новых погостов и городков. Основание Вологды и Гледена при слиянии рек Сухона и Юг. 

Вологодский край в середине XIII – XIV веках 

Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве Василька Ростовского (ему принадлежали Белоозеро 

и Устюг). Всеволод Ярославский, владевший землями по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько Ростовского. 

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в Великом Устюге – Буга-богатырь и Мария. Основание 

Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк. Гибель в Куликовской битве белозерских князей во 

главе с князем Федором Романовичем с сыном Иваном. 

Население. XIII–XV века - массовое переселение людей из южных и западных районов Руси на волжские и северные окраины страны. 

Эпидемии 1332-33, 1364, 1420, 1426 годов. Многократное заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание численности 

русских, ассимиляция финно-угорского населения края. 

Занятия населения. Усиление роли сельского хозяйства с XII– XIII веков. Орудия труда - топор, секира, лопата, соха, плуг, серп, коса. 

Использование сохи с полицей. Рожь и овес – основные зерновые культуры. Выращивание льна, конопли, хмеля. Огородные культуры – 



репа, лук, чеснок, капуста, ряд других овощей. Скотоводство - коровы, лошади, овцы, свиньи. Занятия охотой, рыболовством, 

бортничеством, сбором грибов и ягод. Промысловое значение охоты на пушного зверя. 

Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238–1278). Переход Белозерского княжества к Москве. 

Ростовско-Устюжское удельное княжество. С 1363 года Великий Устюг - центр обширного удела Ростовского княжества. Усиление 

зависимости княжества от Москвы. Участие устюжан в войнах Москвы с Новгородом за Заволочье. 

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути, который связывал край и центр страны с Севером и 

Приуральем, богатыми солью и пушниной. Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в 1303 году – 

Успенского собора. 

Предметы христианского культа XI–XII веков, выявленные археологами в Вологодском крае. Первые сведения летописей о 

строительстве и наличии церквей и монастырей в крае (XII–XIII века). Древнейшие монастыри края: Вологодский Троицкий Герасимов 

(1147), Михайло-Архангельский и Троицкий Гледенский (1212), Ивановский монастыри (1262) в Великом Устюге, Троицкий Усть- 

Шехонский монастырь у истоков Шексны (1251), Спасо-Преображенский монастырь на Каменном острове Кубенского озера (1340). 

Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век. 

Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: старого Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и 

Троице-Гледенский монастыри как память об этих городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление 

торговых связей внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле монастырей: Кирилло-Белозерского, Спасо- 

Прилуцкого и других. Появление ярмарок под стенами монастырей. 

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце XIV – XV веках. Включение большей части новгородских земель края в 

Московское княжество в последние годы правления Василия II Темного (завещание 1462 года). Управление краем наместниками князей 

московских. 

1462 год – окончательный переход Устюжского края под власть Москвы. Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. 

Создание удельного Вологодского княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества под власть Москвы по завещанию 

Андрея Меньшого. Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства после похода Ивана III «миром» на 

Новгород в 1478 году. 

Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486) - верный союзник великих князей московских Василия II (Темного) и Ивана III. 

Михаил Андреевич завещает свой удел московскому великому князю. Белозерская уставная грамота 1488 года, определявшая отношения 

края с центральной властью. Окончательная ликвидация Белозерского княжества. 

Культурное пространство 

Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, середины XIV века: Спасо-Прилуцкий монастырь 

под Вологдой (1370), Успенский Кирилло-Белозерский (1397) и Ферапонтов (1398) в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, Спасо- 

Нуромский монастыри и Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. Монастыри-миссионеры, монастыри-феодалы, монастыри- 

просветители, монастыри-тюрьмы. 



Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, 

Корнилий Комельский, Дионисий Глушицкий. Просветительская и миссионерская деятельность Стефана Пермского. Вологда центр 

Вологодско-Пермской епархии. Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и культуре. 

Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Обучение грамоте в монастырях, церквях или у отдельных лиц на дому. 

Рукописные азбуки на пергамене или на бересте. Формирование книжных собраний в монастырях. Летописание в Кириллове монастыре и в 

Устюге. Создание общерусской «Вологодско-Пермской летописи» в Вологде в конце XV века. «Сказание о белоризцах», «Сказание о Спасо- 

Каменном монастыре», «Житие Дмитрия Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого». 

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные материалы и структура избы. 

Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Ризположенская церковь из села Бородавы (1485). Шатровые храмы. Распространение храма 

«восьмерик на четверике». Строительство каменных храмов: Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре (1481), соборы 

Рождества Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в Кирилло-Белозерском (1497) монастырях. Строительство 

обширного деревянного кремля в Белоозере (1487). Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий. Икона « 

Кирилл Белозерский» (1424). 

Понятия и термины 

Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монастыри, нестяжательство, клетские церкви, шатровые 

церкви. 

Персоналии: Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь Андрей Меньшой, князь Михаил 

Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий 

Комельский, Дионисий Глушицкий, Стефан Пермский, Нил Сорский 

События и даты 

862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в Белоозере. 

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 
1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение новгородских земель края в Московское княжество 

по завещанию Василия II. 

1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре) 
1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в состав Московского государства 

 

История Средних веков (28 часов) 

Введение. (1час) Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Тема I Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. (14 часов) 



Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V–XV вв.) (1час) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв.(11 часов) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно- 

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 



Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Итоговое повторение-1 час. 

 

7 КЛАСС 
ИСТОРИЯ РОССИИ (40часов) 

Россия в XVI в. (20 часов). 

Мир   после   Великих   географических   открытий.   Модернизация   как   главный   вектор   европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

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

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

Наместники. 

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

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

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

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

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

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

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. (20 часов). Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

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

сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 



Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

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

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

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

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

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

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

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

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

 

Культурное пространство 

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

в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- 

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

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

Основные события и даты 

 1505-1533 гг. – правление Василия III. 

 1510 г. — присоединение Псковской земли 

 1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского 

государства 

 1521 г. — присоединение Рязанского княжества 
 1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана 

IV Васильевича (Ивана Грозного) 

 1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

 1538—1547 гг. — период боярского правления 

 1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

 1549 г. — первый Земский собор 

 1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

 1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

 1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

 1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

 1558—1583 гг. — Ливонская война 

 1564 г. — издание первой датированной российской печатной 

книги 

 1565—1572 гг. — опричнина 

 1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

 1584—1598 гг. — царствование Фѐдора Ивановича 

 1589 г. — учреждение в России патриаршества 

 1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

 1604—1618 гг. — Смутное время в России 

 1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

 1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 



 1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

 1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 
 1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение 

Москвы от польско-литовских войск 

 1613—1645 гг. — царствование Михаила Фѐдоровича Романова 

 1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

 1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

 1632—1634 гг. — Смоленская война 

 1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

 1648 г. — Соляной бунт в Москве 

 1648 г. — поход Семѐна Дежнѐва 

 1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление 
крепостного права в центральных регионах страны 

 1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

 1653 г. — реформы патриарха Никона; начало 

старообрядческого раскола в Русской православной церкви 

 8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть 

России Левобережной Украины 

 1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

 1656—1658 гг. — война со Швецией 

 1662 г. — Медный бунт 

 1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

 1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана 

Разина 

 1676—1682 гг. — царствование Фѐдора Алексеевича 

 1682 г. — отмена местничества 

Основные понятия и термины: Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно- 

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное 

уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство.Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. 

Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники: Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 1550 г. «Государев 

родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. С. Пересветова. «Уложение о службе». 

«Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об 
«урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. «Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское 

перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. 

Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета 

«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, 
Адама Олеария). 

Основные исторические персоналии. Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, 

Борис Фѐдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, 

К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фѐдорович Романов, Фѐдор 

Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фѐдор Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. Общественные и 

религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнѐв, 

К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, 

Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван Фѐдоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

Региональный историко-культурный стандарт. Вологодский край в XVI – XVII веках. 



XVI–XVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период окончательно сложилось единое Российское государство,  

территория которого существенно расширилась после присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, его границы 

достигли берегов Тихого океана. 

В Вологодских землях наблюдается подъем хозяйственной деятельности, развиваются города как центры ремесла, торговли и культуры. 

Происходит оформление нового административного деления края на уезды. Большую роль играют органы земского самоуправления, 

продолжавшие давние и прочные традиции крестьянского общинного самоуправления. Они становятся яркой чертой складывающейся 

системы сословно-представительной монархии. 

Возрастает роль городов, стоявших на Северо-Двинском речной пути – Вологды, Тотьмы, Устюга. Складываются две зоны с 

преобладанием различных типов социальных отношений. В одной из них (Белозерье, Вологодский уезд) преобладает поместно-вотчинное 

землевладение, в другой (к северу и востоку от Вологды) – преобладает черносошное крестьянство. 

Край был активно втянут в события опричнины. Вологда становится второй (после Александровой слободы) столицей опричнины. Она 

приобретает признаки столицы – строится деревянный царский дворец, возводится величественный Софийский собор. В Вологде 

неоднократно и подолгу проживает царь Иван Грозный. 

Северо-Двинский речной путь стал играть ведущую роль в налаживании торговых и дипломатических отношений со странами Северной 

Европы. 

В годы Смуты наш край подвергся многим лишениям. Отряды поляков и примкнувших к ним «лихих людей» нападали на селения, 

разоряли монастыри и села. Была сожжена Вологда. Вместе с тем известны героическая оборона Устюжны, оборона Кирилло -Белозерского 

монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка Вологжане воевали в войсках М. В. Скопина-Шуйского, были в рядах всероссийских 

ополчений. 

XVII век стал также временем преодоления тяжелых последствий Смутного времени. В крае развивалось ремесло и промыслы, росла 

внутренняя торговля, по-прежнему по его территории проходили важнейшие внешнеторговые трассы. Новые веяния становятся более 

заметными и в культурной жизни Вологодского края: к их числу можно отнести появление парсунной живописи, развитие книжного дела, 

расширение каменного строительства. 

Серьезным потрясением для страны стал раскол Русской православной церкви, произошедший в результате реформы патриарха Никона. 

Патриарх-реформатор пребывает в ссылке в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях. На востоке края появляются поселения и 

скиты старообрядцев. 

В течение столетия вологжане вносят большой вклад в освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и земель. Основные части уездов: половины, станы и 

волости. Поселения: деревня, починки, погосты, села. Города как центры уездов: Белоозеро (Белозерск), Вологда, Тотьма, Устюг, Шенкурск, 

Устюжна. 

Формы землевладения: земли черносошные и вотчинные. Категории крестьян - черносошные и частновладельческие: дворцовые, 

боярские, монастырские и помещичьи. 

Традиционные занятия населения. Расширение круга выращиваемых огородных культур. Появление яблоневых садов. Развитие 

пчеловодства. Заготовка древесного угля для кузниц, золы для обработки кожи, смолы. 



Солеварение. Сольвычегодское и Тотемское усолья. 

Городские ремесленники: кузнецы и молотники, плотники, сапожники, кожевенники, хлебники. Железное Поле, Устюжна 

Железопольская – город кузнецов. Государственные заказы на оружие (пищали, пушки) и боеприпасы. Появление дворов иностранных 

купцов, английской торговой конторы, канатной мануфактур во второй половине XVI века в Вологде. 

Торговля и торговые пути. Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути. Основные товары из Белоозера: изделия из 

железа, рыба и беломорская соль; Устюжны – изделия из железа и кожи; Тотьмы – соль, рыба и хмель; Вологды – рыба, зерно, полотно, 

кожи, мыло; Устюга – пушнина, изделия из железа, зерно, хмель. 

Место нашего края в развитии внешней политики России и международной торговли. Русское посольство 1556 года в Англию. Посол 
вологжанин Осип Непея. 

Реформы местного управления. Административная реформа 1551–1556 годов. Замена аппарата наместников и волостелей земскими 

избами - новыми органами управления в уездах. Земские старосты. Подчинение местных органов власти московским приказам как важная 

составная часть проходившего в стране процесса централизации. 

Включение Вологды и Северных уездов по Сухонско-Двинскому пути в состав опричнины Ивана Грозного. Вологда – вторая столица 

опричнины. Строительство царского дворца и Софийского собора в Вологде. 

На приграничных рубежах. Набеги казанских татар на Вологодский край. Походы северян в Западную Сибирь в 1465 и 1483 годах. 

Выход отрядов северян, в их числе – вологжане, важане, устюжане - на реку Печору. Укрепление торговых связей русских с народами 

Сибири после похода Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, в том числе и Вологодского края. Поставка хлеба в 

сибирские города населением Устюжского, Тотемского и ряда других уездов Севера. 

Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Поволжья и Севера. Борьба с тушинцами: 1609 г. - 

героическая оборона Устюжны. Вологжане в войсках М. В. Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны и края от польско-шведских 

интервентов в 1611-1619 гг.: участие в I и II ополчениях. Разорение Белозерска и Вологды, оборона Кирилло-Белозерского 

монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка. Социально-экономические последствия Смутного времени. 

Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Введение воеводского правления. Раздача земель 

Вологодского, Белозерского и Устюженского уездов в поместья и вотчины. Рост повинностей частновладельческих и черносошных крестьян 

и посадского населения. Борьба крестьян с ростом землевладения монастырей. Усиление миграции сельского и посадского населения. 

Экономическое развитие края в XVII веке. Оживление в сельском хозяйстве. Углубление специализации районов, рост товарности. 

Старые и новые центры ремесла. Леденгские солепромыслы. Укрупнение производства (простая кооперация в кузнечном деле, 

мануфактурное производство). Рост торговли. Падение значения Белозерска, Устюжны. Усиление экономического потенциала Вологды 

и Великого Устюга. Формирование новых торговых центров (Верховажский посад), новых ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Босые, 

Грудицины, Ревякины, Усовы (В. Устюг), Г. Фетиев (Вологда). Формирование областных рынков. Соляной бунт в Устюге (1648). 

Православная церковь. Создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской епархий (1682). Рост 

церковных приходов. Образование новых монастырей. Типы монастырей. Новые святые Вологодского края. Проявления церковного раскола 

на территории края. Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и Кирилло-Белозерском монастырях. 



Культурное пространство: Книжные собрания Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-Каменного, Павло- 

Обнорского монастырей. Центры местного летописания: Устюг («Устюжский летописный свод»), Кирилло-Белозерский монастырь (краткие 

летописцы), канцелярия вологодско-пермских епископов и Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Местные предания о пребывании Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о Ермаке Тимофеевиче. 

Cтроительство в XVI веке каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском монастыре. Начало строительства каменных храмов с 

конца XV. Возведение в Спасо-Каменном монастыре в 1543– 1549 годах Успенской церкви-колокольни с трапезной палатой. Строительство 

в 1537–1542 годах в Спасо-Прилуцком монастыре Спасского собора. Возведение Успенского собора в Белозерске (1533). 

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (в 1500–1501). Первые 

парсуны (портрет гостя Г. Фетиева). Росписи храмов. Дмитрий Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Различные 

виды прикладного искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное оформление тканей, ювелирное дело, резьба по 

дереву. Изделия устюжских кузнецов-ювелиров. 

Градостроительство в XVII веке. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. Великая государева крепость в Кирилло- 
Белозерском монастыре. Деревянное и каменное храмовое зодчество края. 

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 

Понятия и термины: Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные крестьяне, Белозерско- 

Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути, 

Персоналии: Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: Дионисий, Дионисий Глушицкий, 

Дмитрий Плеханов. 

События и даты 
1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 
1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 

1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской епархий. 

 

Новая история. 28 часов. 

Введение (1 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, 

его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Тема 1. Европа и мир в начале нового времени. 23 час. 

Эпоха Великих Географических открытий 
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Геог- 

рафические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 



Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская  колонизация  новых земель.  Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового 

рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. 

Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капитали- 

стическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия  эпохи  раннего Нового  времени.  Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжниче ство. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жиз- 

ни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания.   «Скажи   мне,   что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — 

менялась   мода.   Костюм — «визитная   карточка»   человека.   Европейский   город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 
От    Средневековья     к     Возрождению.     Эпоха     Возрождения     и     ее     характерные     черты.     Рождение     гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма 

Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное     искусство     Западной      Европы.      Развитие 

светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля  вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности   Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном   новой   картины   мира.   Уильям   Гарвей   о   строении   человеческого  организма.  Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 



Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: че- 

ловек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — 

«верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война 

трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испа- 

нией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм  Оранский.  Лесные 

и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая   экономически   развитая   страна   в 

Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ 

жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламент ской монархии. Права личности и парламентская система в Анг- 

лии — создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропей- 

ская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация евро- 

пейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

.Тема II . Традиционные общества в раннее новое время (3 ч) 

Колониальный период в Латинской Америке 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы  управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бес- 

правие коренного  населения. Католическая  церковь  и инквизиция  в колониях. Черные невольники.   Латиноамериканское 

общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 



Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и  распад империи  Великих Моголов  в  Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. 

Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне.  «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение-1 час 

 

8 КЛАСС 
Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи (42 часа) 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 
преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 
Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 



Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 



Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск 

под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния 

в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова 

в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы 

о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р.Дашкова. 



М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

Региональный компонент. Вологодский край в конце XVII – XVIII вв. 

В XVIII в. развитие Вологодского края характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, как и всю 

страну, его затрагивают модернизационные процессы, а с другой, постепенно сокращаются возможности для экономического развития, 

которые ему давал пролегавший по его территории торговый путь с заграницей через северные моря. 

Начало модернизационным процессам было положено в эпоху Петра I. Преобразования Петра Великого не носили последовательный 

характер, а диктовались обстоятельствами военного противостояния, логикой внутриполитического и хозяйственного развития, интересами 

и замыслами самого царя. Тем не менее, в конечном итоге они дали толчок серьезным изменениям во всех сферах жизни империи. Как и во 

всей стране, в Вологодском крае стала складываться новая административная система, был дан импульс развитию образовательной сферы, 

население включатся в формировании новой регулярной армии, создаются крупные промышленные предприятия, начинает преодолеваться 

замкнутость провинциального мира. Ломка патриархально уклада, а особенно жесткие меры со стороны государства в отношении 

достижения своих целей, встречала порой противодействие населения. Но власть исходила, прежде всего, из общегосударственных 

интересов в проведении преобразований и последовательно отстаивала свою линию. 

Вторая тенденция в этот период связана с переориентации торговых путей на балтийский регион, что привело к замедлению развития 

экономического потенциала Вологодского края. 



Толчок, который дали петровские преобразования стране продолжал действовать и при преемниках царя-реформатора. Расширяются 

социальные права дворянства, которое все больше начинает заниматься делами своих имений. Подобное явление имело место и в 

Вологодском крае. Начинает восстанавливать свои торговые позиции вологодское купечество. 

Новый период модернизации приходится на время нахождения на престоле Екатерины II. Попытка подключить к преобразованиям 

представителей свободных сословий через Уложенную комиссию, в работе которой принимали участие и депутаты от Вологодского края, не 

дала ощутимых результатов. Поэтому императрица опиралась в своих начинаниях прежде всего на наиболее активных и реформаторски 

настроенных представителей крупной аристократии. Было завершено формирование административной системы управления на местах. 

Выстроена более четкая система сословного самоуправления и правовой защиты сословий. Особенно это касалось дворянства, которое через 

свои корпоративные органы получило большие возможности влияния на местную власть. Были предприняты меры по развитию системы 

просвещения. Стали появляться первые труды по истории края. В среде вологодского дворянства и духовенства появляются люди, 

посвятившие себя просветительской и творческой деятельности. 

Предоставление больших свобод купечеству и городскому сословиям подтолкнуло развитие городов, внешний вид которых стал 

приобретать новый облик. 

В экономическом плане край представлял из себя стабильно развивающуюся территорию. Но поскольку общие состояние деловой 

активности в стране не давала больших возможностей для приложения сил, наиболее предприимчивые люди края, особенно из восточных 

районов, обратили внимание на Сибирь. Результатом их деятельности стало не только личное обогащение, но и масса географических 

открытий, а некоторым из них удалось внести заметный вклад в освоение Русской Америки. 

Вологодский край в эпоху преобразований Петра I. Появление первых идей по модернизации страны. Посещения края Петром I 

для изучения и использования его потенциала. Вологжане - сподвижники Петра I. Методы проведения петровских преобразований и 

отношение к ним в народной среде. 

Создание крупных государственных предприятий на территории края, их значение для обеспечения нужд страны. Мобилизации 

населения на строительство Санкт-Петербурга и на другие работы. Планы по соединению Волжского бассейна с Балтикой. 

Протекционистские меры в отношении торговли через Петербург и их последствия для Вологодского края. 

Областные реформы Петра I и административно-территориальное деление края в первой четверти XVIII в. и образование 
Белозерской, Вологодской и Великоустюжской провинций. Местная бюрократия. Переписи населения. Усиление налогового гнета. 

Северная война и Вологодский край. Первые неудачи в войне и мобилизационные действия власти. Рекрутские наборы. 

Расквартирование войск. Белозерский и Вологодский пехотные полки. Участие вологжан в строительстве флота (кумпанства). 

Вологодский край после Петра Великого. Образ Петр I в народном творчестве. Вологодское дворянство и купечество. 

Политическая борьба после Петра I и ссыльные в Вологодском крае. 

Вологодский край в 1760-1790-х годах. Внутренняя политика Екатерины II и ее претворение в Вологодском крае. Создание 

Вологодского наместничества. Преобразование Вологодского наместничества в Вологодскую губернию. Появление новых городов — 

уездных центров. Генерал-губернатор . Городская геральдика. Создание системы губернских и уездных административных учреждений. 

Появление принципиально новых губернских учреждений: приказа общественного призрения и совестного суда. Участие представителей 

Вологодского края в работе Уложенной комиссии 1767 г. «Жалованная грамота дворянству» и ее основные положения. Губернское и 



уездные дворянские собрания. «Жалованная грамота городам». Создание городского самоуправления. Городские думы. Положение 

сословий. Гильдейское купечество Вологодского края. Проявление социального протеста крестьян. 

Церковь в Вологодском крае в XVIII в. Церковно-административное деление края (Вологодская и Великоустюгская епархии). 

Вологодские архиереи. Церковно-приходская организация в XVIII в. Секуляризация церковно-монастырского землевладения в Вологодском 

крае. Старообрядчество на территории края. 

Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в. Население края: численность, размещение, возрастной состав, брачность, 

рождаемость, смертность. Различия в освоении территории края в XVIII в. и факторы, обусловившие эти различия. Системы земледелия в 

Вологодском крае в ХVIII в. Производственные возможности крестьянского хозяйства в условиях севера. Урожайность основных культур в 

ХVIII в. Основные категории вологодского крестьянства в XVIII в. (крепостные, государственные, монастырские, дворцовые), особенности 

их правового и экономического положения. 

Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. Хозяйственный облик северного города XVIII в. по 

описаниям современников. Восстановление внешней торговли через Архангельск. Ассортимент городской торговли. Купечество 

Вологодского края в XVIII в. Вологодский городской банк. 

Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока России. Образование Российско-американской 

кампании. Русская Америка. . 

Культурное пространство Вологодского края в XVIII в. Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, 

городское жилье. Первые школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Духовные учебные заведения. Деятельно сть 

вологодских архиереев XVIII в. по развитию культуры и просвещения в крае. 

Первые труды по истории края. и его первая книга о Вологде. Культурно-просветительская деятельность . Поэт и драматург . . 

Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Вологды. 

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом Устюге. Великоустюжская чернь в XVIII в. 

Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в последней четверти ХVIII в; развитие гражданской 

архитектуры. Памятники городской архитектуры Вологодского края XVIII в. 

Понятия и термины: Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. Губернское присутствие. 

Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. Кумпанство. Магистрат. Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель 

дворянства. Провинция. Ратуша. Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка. 

Персоналии: Государственные и губернские деятели: П.Ф. Бортников, А.В. Макаров, А.П. Мельгунов,И.Э. Миних. 

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епископ Афанасий Кондоиди, А.М. Брянцев, А.М. 

Брянчанинов. О.И. Витушешников, А.А. Засецкий, М.А. Засодимский, архиепископ Иосиф Золотой, И.А. Кусков, М. Неводчиков, А.В. 

Олешов, П.И. Рычков, И. Слободской, Я. Фриз, , В. Шилов. 

События/Даты 

1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 
1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 

1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом . 



1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 

1773 – образование города Вытегры. 

1776 – образование города Кириллова. 

1777 – образование города Череповца. 

1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, Грязовца и Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 

1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, Тотьмы, Устюжны. 

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде. 

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 

1796 – образование Вологодской губернии. 

Источники 

Ведомости, журналы, постановления и отчеты городских дум. Ведомости Велико-Устюгской и Вологодской духовных консисторий 

XVIII в. Ведомости Мануфактур-коллегии на 1775 год о состоящих в ее ведомстве всех Российских фабриках. «Вологодский летописец». 

Грамоты архиепископа Гавриила. Делопроизводственная документация Вологодского губернского правления, уездных городнических 

правлений и земских судов. Журналы наместнического правления. «Исторические и топографические известия по древности о России и 

частно о городе Вологде и его уезде» . Наказы купцов в Уложенную комиссию. Описания помещичьих имений Вологодского края. Отчеты о 

деятельности Вологодского приказа общественного призрения. Переписная книга Вологды 1711–1712 годов. Прошения и жалобы крестьян. 

Послужные списки вологодских дворян. «Путешествие по Северу России» . Ревизские сказки. Указы и рескрипты Екатерины II. Указы 

вологодских архиереев XVIII в. Указы Петра I. «Учреждения для управления губерний» 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (26 ч.) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII— 

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания.Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 



9 КЛАСС  
ИСТОРИЯ РОССИИ (68 часов): 

«Российская империя в 19-начале 20в». 
Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (13 часов) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 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 еѐ 

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. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм 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. 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (12 часов) 

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 еѐ итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 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. 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (13 часов) 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 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. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 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. Подъѐм 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. 

Тема 4. Россия в 1880-1890е гг. (10 часов) 

Император Александр III и 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 

слоѐв 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. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Тема 5. Россия в начале ХХ в. (16 часов) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 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 XX в. И необходимость еѐ реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 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., еѐ 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. 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. Свѐртывание 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. 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. 

Итоговое повторение (3 часа). Итоговая контрольная работа (1 час). 

Региональный компонент. Вологодский край в XIX – начале XX вв. 

В XIX в развитие Вологодского края проходило в рамках общих тенденций протекавших в стране. В начале XIX в. продолжилось 

формирование элементов современного общества. Особенно показательным в этом плане был 1812 год, когда для защиты отечества все 

сословия страны и в том числе Вологодского края продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, гражданского сознания и 

ответственности. Вологодский край, хотя и не был затронут военными действиями, но здесь тоже проявились все признаки «народной 

войны» против захватчиков. Но самодержавие не оценило тех возможностей общественных усилий, которые проявились в ходе 

Отечественной войны 1812 г. и не пошло по пути расширения сферы деятельности и полномочий общественных институтов, а занялось 

укреплением собственной вертикали власти. Наиболее активно этот процесс проходил в период правления Николая I. Была усилена 



контролирующая роль центрального аппарата, созданы новые репрессивные органы. Началась систематическая борьба с любыми 

проявлениями инакомыслия. В Вологодском крае появился новый тип ссыльных. В николаевское время власть сделала попытку 

бюрократическим путем приступить к решению одной из сложнейших социальных проблем - отмене крепостного права. Мероприятия 

реформы Киселева в значительной степени затронули и Вологодский край, но натолкнулись на противодействие крестьян. 

Важной вехой в истории страны и Вологодского края стали реформы 1860–1870-х гг., которые охватили практически все сферы жизни 

российского общества. Самая массовая группа населения – крестьянство – наконец-то стали собственниками и обрели гражданские права. В 

ходе судебной реформы население получило правовые формы взаимоотношений, в том числе и защиту от бюрократического произвола. 

Созданные на новых основах, органы местного самоуправления получили широкое поле деятельности. Был открыт доступ для всех 

социальных групп к образованию. 

Новые возможности, которая дали для Вологодского края реформы, не обеспечили перехода к интенсивным формам хозяйствования в 

ее аграрной сфере, но способствовали более быстрому развитию промышленного потенциала. Органы местного самоуправления 

Вологодского края активно включились в этот процесс, наполнив содержанием социальную инфраструктуру. Сравнительно быстро были 

созданы основы систем народного образования и здравоохранения, и определены перспективы совершенствования этих областей. Деловые 

круги края предприняли усилия по организации материальной поддержки малообеспеченных слоев населения, чтобы снизить риск 

социальных конфликтов, а образованные круги занялись развитием культурного потенциала края. 

Вместе с тем проблема взаимоотношений общества и власти оставалась. Радикальные группы были недовольны медленностью 

преобразований и устаревшей политической системой, которая их проводила, разрабатывая альтернативные проекты развития страны. Хотя 

деятельность подобных групп не получила большого распространения на территории края, она имела определенный резонанс, поскольку и в 

умеренных кругах зрело убеждение, что власть должна больше учитывать мнение общественных сил. 

В эпоху Александра III правительство попыталось сдержать нараставший социальный динамизм, сделав ставку на патриархальные 

отношения в народной среде, консервацию сословных институтов, поддержку церкви по укреплению религиозного мировоззрения и 

усиление контроля за всеми проявлениями общественной активности. Революционное движение жестко пресекалось полицией и 

жандармерией. И власти удалось на время остановить нарастание радикализма и пресечь попытки «демонтажа» существующей 

политической системы. 

К концу XIX – началу XX в. накал противостояния власти и общества вновь усилился, но уже на новых организационных основах. 

Противники власти начали консолидацию своих сил, образуя политические партии. Причем этот процесс протекал не только в среде 

революционеров, но и в лагере умеренной оппозиции. В Вологодском крае эти силы были представлены в основном ссыльными, 

численность которых постепенно росла. В ходе Первой российской революции именно они были инициаторами большинства протестных 

выступлений. Революция 1905–1907 гг. показала слабость вертикали власти, особенно ее низового звена, что заставило самодержавие пойти 

на реформирование политической системы. Выборы в Государственную думу показали нестабильность политических настроений населения 

Вологодского края, что позднее проявилось вновь в условиях Первой мировой войны – от патриотических выступлений, к поддержке 

противников режима. 

Противоречивые процессы протекали и в экономической сфере. Если промышленные отрасли при некоторых временных колебаниях 

показывали достаточно уверенный положительный динамизм (рост), то сельскохозяйственное производство, в котором участвовало 



большинство населения Вологодского края, балансировало на зыбкой грани экономической эффективности. Тормозящими факторами 

развития аграрной сферы являлись отношения собственности на землю. Попытка преобразования в ходе Столыпинской аграрной реформы 

одной из устаревших форм земельной собственности – общинной в частную – так и осталась незавершенной. 

Значительно вырос в XIX – начале XX в. культурный потенциал Вологодского края. Одним из важных показателей этого являлось 

развитие краеведения, что свидетельствовало о распространении в образовательной среде научного мировоззрения и научного типа 

мышления. Усилился интерес к художественному творчеству. В повседневный обиход средних слоев все шире стала входить книга. Начала 

меняться бытовая культура, особенно в городах. Благодаря техническому прогрессу появились новые виды досуга. Нужно, однако, 

констатировать, что хотя традиционная народная культура постепенно и размывалась, для большей части низших слоев населения она 

продолжала сохранять доминирующее значение. 

I. Вологодский край в предреформенный период (1801-1861). 

Александровская эпоха. 

Общественные настроения накануне войны. Участие вологжан в Отечественной войне 1812 г. Патриотические инициативы населения 

края. Вологодские стрелки в составе С.-Петербургского ополчения. Сбор денежных пожертвований. Столичные жители в Вологде. 

Французские военнопленные в крае. 

Посещения Вологды и других городов региона видными государственными и политическими деятелями. Император Александр I в 

Вологде. 

Край в эпоху Николаевского самодержавия. 

Вологодские губернаторы и их вклад в развитие края. Административные, судебные и полицейские учреждения на территории 

края: губернское правление, палаты гражданского и уголовного суда, сословные судебные учреждения, земские исправники и нижние 

земские суды. Реформа государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Городское самоуправление. 

Ссыльные в Вологодском крае: В. И. Соколовский, Н. И. Надеждин, участники польского восстания. Создание жандармских органов. 

Вологжане в Крымской войне. 

Провинциальный социум края в первой половине XIX в. 

Сословная структура населения — купечество, мещанство, дворянство, духовенство, крестьянство. Органы сословного 

самоуправления. Отличие в положении крепостных и государственных крестьян. Результаты указа «О свободных хлебопашцах» в крае. 

Земельная обеспеченность крестьянства. Проявления крестьянского социального протеста. 

Помещичье предпринимательство. Крестьянские промыслы. Появление крупных мануфактур. Ярмарки. Вологодское купечество и его 

торговые связи. Благотворительность вологодского купечества. 

Транспортные артерии края. Завершение создания Мариинской водной системы. Вологжане и освоение территорий в Северной 

Америке. 

Культурное пространство края в первой половине XIX в. 



Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия. Ланкастерская школа в Вологде. Северная учебная ферма. 

Литературная жизнь в крае. Н. Ф. Остолопов. К. Н. Батюшков. Появление театра. Открытие типографии и первая провинциальная газета 

«Вологодские губернские ведомости». 

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей усадьбы. Усадебные библиотеки и круг чтения 

вологжан. Вологодский театр. Художественные промыслы. Краеведение и провинциальная историография. Выдающиеся вологжане — 

деятели культуры и науки. 

II. Вологодский край в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Приезд Александра II в Вологду и подготовка реформ. Крестьянские реформы 1860-х годов для помещичьих, государственных и 

удельных крестьян. Крестьянское самоуправление: функции сельского и волостного сходов. 

Судебная реформа в крае. Изменения в системе суда и прокуратуры. Вологодский окружной суд. 

Создание земских учреждений и основные направления их деятельности на территории Вологодского края. Городские думы и их роль 
в жизни городов. Видные деятели местного самоуправления. 

Эпоха Александра III. 

Изменения принципов формирования органов местного самоуправления и ограничения их деятельности Институт земских 

начальников и сельские общества. Усиление административного контроля за деятельностью судебных инстанций. Поддержка церковно- 

приходских школ и расширение их сети на территории края. Изменения в школьных программах и усиление блока предметов церковно- 

богословского цикла. 

Пореформенный социум Вологодского края. 

Крестьянская поземельная община и ее роль в жизни деревни. Различные типы крестьянских хозяйств. Крестьянские промыслы. 

Вологодский кустарный комитет. Влияние рыночных отношений на развитие маслодельно-сыроваренного производства. Деятельность Н. 

Верещагин. Губернские выставки в крае. 

Проведение железных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние на развитие края. Активизация 

предпринимательской деятельности купечества. Появление новых отраслей промышленности в крае. Рост городов. Расширение 

благотворительной деятельности купечества, как средства социальной адаптации. 

Проявления общественных движений в Вологодском крае. 

Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в народническом движении в 1870-е гг. Кружки в учебных 

заведениях. Вологжане – участники «хождения» в народ. Народнические кружки в Вологде, Великом Устюге и их участники. Участники 

восстания в Польше 1863—1864 гг. в вологодской ссылке. 

Культурное пространство края во второй половине XIX в. 

Формирование сети начального образования. Начало профессионального образования: Петровская ремесленная школа. Средние 

светские и духовные учебные заведения. Развитие библиотечного дела. Издательское дело в Вологодском крае. Формы традиционной 

культуры крестьян и горожан. 



Вологодское краеведение. Вологжане — ученые. Расширение круга периодических изданий. Писатели и поэты. Театральная жизнь в 

Вологде. Вологжане-художники. 

III. Проявления кризиса в Вологодском крае в начале XX в. 

Противоречия экономического и социального развития на рубеже веков. Численность населения и его социальный состав. 

Городское и сельское население. Новые социальные группы и их правовой статус. Купечество и предприниматели. Крестьянство: общинные 

настроения и социальные противоречия. Рабочие и рабочий вопрос. Средние городские слои. Активизация культурно-просветительской 

деятельности интеллигенции. Общества «Помощь» и «Просвещение». 

Экономика вологодской деревни. Обеспеченность крестьян землей. Сельскохозяйственное производство и проблема денежного 

хозяйства. Крестьянские промыслы. Кооперативное движение. Вологодское общество сельского хозяйства. 

Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг — основные центры промышленности. Целлюлозно-бумажные и лесопильные 

фабрики. Железнодорожное строительство и крупный капитал. Главные железнодорожные мастерские. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. 

Деятельность политических партий в Вологодском крае. Роль ссыльных в активизации оппозиционного движения. Пушкинский 

Народный дом — центр революционного движения в Вологде. Революционное движение в Вологде, Великом Устюге и Череповце летом и 

осенью 1905 г. «Союз охраны». Массовые движения и их лидеры. Органы местного самоуправления и революционное движение. Позиция 

местных властей в условиях активности революционных групп. Нарастание консервативных настроений в низших городских слоях. События 

1 мая 1906 г. в Вологде. Крестьянское движение в Вологодском крае в 1905—1907 гг. Избирательные компании по выборам в I и II 

Государственные думы. 

Общество и власть в Вологодском крае после революции. 

Активная деятельность губернатора А. Н. Хвостова по наведению порядка в губернии. Изменение состава ссылки после революции 

1905—1907 гг. Политический терроризм: террористические акты в Великом Устюге и Вологде. Нарастание консервативных настроений в 

населении и выборы в III и IV Государственные думы. Снижение активности политических партий в крае. Столыпинские аграрные 

преобразования в вологодской деревне. 

Подъем патриотических настроений в начале первой мировой войны. Военнопленные в крае. Влияние войны на материальное 

положение населения. Обострение социальных и экономических проблем в 1915-1916 гг. 

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века. 

Уровень грамотности населения и система образования. Развитие профессионального образования. Вологодский молочно- 

хозяйственный и учительский институты. Книжная торговля и библиотеки. Рост численности частной периодической печати и ее 

профессиональное лицо. 

Развитие краеведения и повышение уровня краеведческих исследований. Краеведческие издания. Вологодское общество изучения 

Северного края. Северный кружок любителей изящных искусств и художественные выставки. Уроженцы края — выдающиеся ученые. 

Меценатство. 



Традиционные формы проведения досуга (народные гулянья, вечеринки, самодеятельные концерты). Появление первых кинотеатров. 

Новые формы досуговой культуры: спортивные клубы и общества. Внедрение в быт достижений технического прогресса: появление 

телефона, водопровода, электричества. 

Понятия и термины 

Акциз, владенная запись, волостной старшина, временнообязанный, выкупные платежи, гласный, губернская и уездные земские 

управы, губернское и уездное земские собрания, землеустроительная комиссия, землеустройство, земская школа, земский начальник, 

исправник, крестьянская община, крестьянские промыслы, меценат, мировой посредник, недоимка, отруб, полицмейстер, реальное училище, 

сельский сход, сельское общество, сельский староста, удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-приходская школа. 

Персоналии 

Государственные деятели: Н. И. Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Болговский, М. М. Булдаков, митрополит Евгений (Болховитинов), И. А. 

Кусков, А. Н. Хвостов, С. Ф. Хоминский. 

Общественные деятели: В. В. Барви-Флеровский, А. А. Богданов, Н. Ф. Бунаков, Н. В. Верещагин, епископ Игнатий (Брянчанинов), С. 

Ф. Горталов, В. А. Кудрявый, П. Л. Лавров, Х. С. Леденцов, Г. А. Лопатин, И. А. Милютин, Н. И. Надеждин, В. П. Обнорский, Н. И. 

Скулябин, В. И. Трапезников, Н. В. Шелгунов, 

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В. А. Гиляровский, П. В. Засодимский, В. И. Красов, Н. Ф. 

Остолопов, Ф. П. Савинов, В. И. Соколовский, П. С. Тюрин, 

Деятели науки: А. А. Альфонский, Н. А. Бердяев, Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, Д. И. Деларов, П. А. Дилакторский, Н. А. 

Иваницкий, А. Н. Коркин, В. И. Красов, И. П. Лаптев, А. Е. Мерцалов, А. Ф. Можайский, М. Я. Мудров, С. А. Непин, А.М. Попов, П. И. 

Савваитов, И. К. Степановский, П. М. Строев, Н. И. Суворов, И. Н. Суворов, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев, 

Предприниматели: Я. А. Бурлов, Н. А. Волков, И. Я. Грибанов, В. А. Гудков-Беляков, Н. И. Коробицын, В. И. Костров, С. С. Сумкин, 

События/Даты 

1804 – открытие Вологодской мужской гимназии. 

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 

1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии. 

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 

1849 – открытие театра в Вологде. 

1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии. 

1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии. 

1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии. 

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый маслодельный завод в Вологодском крае. 

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и Ярославлем. 



1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России. 

1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии «Вологодского справочного листка». 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции. 

1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде. 

1899 – создание общества «Помощь». 

1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 

1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 

1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного институтов. 

Источники 

«Вологодские губернские ведомости». «Вологодские епархиальные ведомости». Воспоминания и путевые записки современников 

(протоиерея П. Дьякова, Е. Грязнова, И. Е. Ермолаева, Д. И. Завалишина, А. В. Луначарского, архимандрита Пимена, протоиерея А. Попова, 

С. Шевырева и др.). Доклады и отчеты о деятельности земских учреждений. Материалы Всероссийской переписи населения 1897 г. 

(Вологодская, Новгородская и Олонецкая губернии). «Медикотопография и санитарное состояние губернского города Вологды» В. И. 

Орнатского. Обзоры Вологодской губернии (отчеты губернаторов). «Описание Вологодской губернии» И. Пушкарева. Отчеты о деятельности 

благотворительных и просветительских обществ. Отчеты и постановления городских управ о состоянии и развитии городского хозяйства. 

Отчеты о деятельности фабричных инспекторов. Отчеты учебных заведений. «Памятные книжки Вологодской губернии». «Памятные 

книжки Новгородской губернии». ПСЗРИ. Т 53 Собр. 2-е. Отд. 3. 1878. Сведения о промышленных предприятиях. Статистика землевладения 

1905 г. «1905. Сборник статей о революционном движении 1905–1907 гг. в Вологодской губернии». «1905. Сборник статей о революционном 

движении 1905–1907 гг. в Череповецкой губернии». «Отражение первой русской революции в С.-Двинской губернии». 

 
Новая история (XIX – нач. XX века) – 34 часа 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. Становление индустриального 

общества. Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 



общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья 

республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две 

Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику.  

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале 

XX в. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 
№ п/п Наименование раздела и тем Количест 

во часов 
Реализация воспитательного потенциала урока 

1 Введение. Что изучает наука история. 
Источники исторических знаний. 

1ч.  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч 
 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 ч 

2 Древнейшие люди. Историческая карта. История 
археологических исследований края. 

 

3 Родовые общины охотников и 
собирателей. Знать своих предков – знать историю. 

1 

4 Возникновение искусства и религии. Археология 
– помощница истории. 

1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 ч 

5 Возникновение земледелия и скотоводства. Первые 
люди в нашем крае. 

1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

7 Повторение по теме «Жизнь первобытных людей» 1 

 Тема 3. Счѐт лет в истории. 1ч. 

8 Измерение времени по годам. 1 



 

   классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Раздел II. Древний Восток. 20ч.  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

 Тема 4. Древний Египет. 8ч. 

9 Государство на берегах Нила. 1 

10 Как жили земледельцы и 
ремесленники. 

1 

11 Жизнь египетского вельможи. 1 

12 Военные походы фараонов. 1 

13 Религия древних египтян. Верования 
жителей Белоозера. 

1 



 

14 Искусство Древнего Египта. 1 информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

15 Письменность и знания древних египтян. 1 

16 Повторение по теме «Древний Египет» 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7ч. 

17 Древнее Двуречье. 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его 
законы. 

1 

19 Финикийские мореплаватели 1 



 

20 Библейские сказания. 1  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

21 Древнееврейское царство. 1 

22 Ассирийская держава. 1 

23 Персидская держава «царя царей». Эпоха 

металла в нашем крае. 

1 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 4 ч. 

24 Природа и люди Древней Индии. 1 

25 Индийские касты. 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

27 Первый властелин единого Китая. 1 

28 Повторение по теме «Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и 

культуру» 

1ч 



 

   зрения. 

 Раздел III. Древняя Греция. 21 ч  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.

 Тема 7. Древнейшая Греция. 5ч. 

29 Греки и критяне. 1 

30 Микены и Троя. 1 

31 Поэма Гомера «Илиада». 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 

33 Религия древних греков. 1 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 

7ч 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

1 

35 Зарождение демократии в Афинах. 1 

36 Древняя Спарта. 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

1 

38 Олимпийские игры в древности. 1 

39 Победа грековнад персами в 

Марафонской битве. 

1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и 

расцвет демократии. 

5ч. 

41 В гаванях афинского порта Пирей. 1 

42 В городебогини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях. 1 

44 В театре Диониса. 1 

45 Афинская демократия при Перикле. 1 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до 3ч 



 

 н.э.   

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской. 1 

49 Повторение по теме «Древняя Греция» 1ч 

 Раздел IV. Древний Рим. 17ч  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 Тема 11. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией. 

3ч 

50 Древнейший Рим. 1 

51 Завоевание Римом Италии. 1 

52 Устройство Римской республики. 1 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

3ч 

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

54 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. 

1 



 

    инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 55 Рабство в Древнем Риме. 1  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4ч 

56 Земельный закон братьев Гракхов. 1 

57 Восстание Спартака. 1 

58 Единовластие Цезаря в Риме. 1 

59 Установление империи. 1 

 Тема 14. Римская империя в первые 
века нашей эры. 

4 ч. 

60 Соседи Римской империи. 1 

61 В Риме при императоре Нероне. 1 

62 Первые христиане и их учение. 1 

63 Расцвет Римской империи во II в. 0,5 

63 «Вечный город» и его жители. 0,5 
 Тема 15. Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской империи. 

3ч. 

64 Римская империя при Константине 1 

65 Взятие Рима варварами. 1 ч 

66 Обобщающее повторение по теме «Древний 

Рим». 

1ч. 

67 Тест по курсу: «История древнего мира» 1ч. 

68 Анализ теста по курсу «История 

древнего мира» 

1ч. 



 

    инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

6 класс 
1. История Средних веков 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Реализация воспитательного потенциала урока 

1 Что изучает история Средних веков 1  установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

2 Древние германцы и Римская империя 1 

3 Королевство франков и христианская церковь 1 

4 Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность 

1 

5 Западная Европа в IX–XI вв. 1 

6 Культура Западной Европы в эпоху Раннего 

Возрождения 

1 

7 Византия – государственное устройство 

и культура 

1 

8 Образование славянских государств 1 

9 Арабский халифат и его распад 1 

10 Культура стран халифата 1 

11 В рыцарском замке 1 

12 Средневековая деревня и ее обитатели 1 



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Реализация воспитательного потенциала урока 

13 Средневековый город 1 задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Горожане и их образ жизни 1 

14 Католическая церковь в Средние века 1 

15 Крестовые походы 1 

16 Объединение Франции 1 

17 Что англичане считают началом своих свобод 1 

18 Столетняя война 1 

19 Крестьянские восстания во Франции и Англии 1 

20 Усиление королевской власти во Франции 

и Англии 

1 

21 Реконкиста 1 

22 Усиление власти князей Германии 1 

23 Расцвет итальянских городов 1 

24 Гуситское движение в Чехии 1 

25 Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

1 

26 Образование и философия, литература, 

искусство 

Культура Раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения. 

1 

27 Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

1  

28 «Средневековье» (тестирование) 1  



2. ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (40 час) 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Основные понятия, 

термины. 
Реализация воспитательного потенциала урока 

29-1 Наша Родина – Россия. 1   установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

30-2 Древнейшие люди и их 
стоянки на территории 
современной России 

1 Летопись, 
лингвистика, 
фольклористика 

 установление доверительных отношений между учителем и 



 

31-3 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

1 индоевропейская 
языковая группа, 

подсечно-огневой 

способ, борона, серп, 

бортничество 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

32-4 Образование первых 
государств. 

1 Хазарский каганат, 
колонизация, 

Волжская Булгария, 

Византия , Царьград 

33-5 Восточные славяне и их 
соседи. 

1 Племенные союзы 

34-6 Повторительно – 

обобщающий урок. Наш край. 

1  

35-7 Первые известия о Руси. 1 Государство, 

дружина, князь, 

родоплеменные 

отношения, 

норманны, Аскольд, 

Дир, договор, 

тысяцкий 

36- 

37 - 8-9 
Становление Древнерусского 

государства. 

2 уроки, погосты 

38-10 Правление князя Владимира. 
Крещение Руси. 

1 Причины 

христианства, 

крещение Руси, 

митрополит, 

церковный устав, 
ересь. 

39-11 Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

1 усобицы, Правда 

Ярослава, посадник, 

династические браки 



 

40-12 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

1 Любечский съезд, 

рать, Устав 

Владимира 

Всеволодовича, 

раздробленность, 
эксплуатация 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

41 -13 Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. 

1 древнерусская 

народность 

42-14 Культурное пространство 

Европы и культура Древней 

Руси. 

1 фрески, мозаика, 

жития, миниатюры, 

устав, былины 

43- 15 Повседневная жизнь 
населения. 

1 кольчуга, кожух, 
епанча, онучи, 

зипуны, понева, 

порты, хоромы, 

изба-горница, 

слобода 

44-16 
45-17 

Обобщающий урок по теме 
«Русь в IX – первой половине 

XIIв.» 

Наш край. 

2  

Русь в середине XII – начале XIIIвеков. 



 

46 -18 Политическая 

раздробленность в Европе и на 

Руси. 

1 Политическая 

раздробленность, 

Республика, 

монархия, 

ограниченная 
монархия 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

47- 19 Владимиро-Суздальское 

княжество. 

1 Юрий Долгорукий, 

Андрей 

Боголюбский, 

Всеволод Большое 

Гнездо 

48 -20 Новгородская 
республика. 

1 вече, посадник, 
тысыцкий, владыко, 
архимандрит 

49-21 Южные и юго- 

западные русские земли 

1  



 

50-22 Обобщающий урок по 

теме «Русь в середине XII – 

начале XIII веков. Наш край. 

  инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 Русские земли в середине XIII - XIV в. 

51 -23 Монгольская империя и 
изменения политической 
картины мира. 

1 монгольские 
племена,Чингисхан, 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 



 

52-24 Батыево нашествие на Русь. 1 Батый, фураж, «Злой 
город» 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

53 

25 

- Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. 

1 крестовый поход, , 

Орден меченосцев, 

Ливонский орден, 
Тевтонский орден 

54 

26 

– Золотая Орда: государственный 

строй, население Ю экономика и 

культура. 

1 Золотая Орда, ярлык, 

вассальная 

зависимость, г. 

Сарай, 

баскаки,ордынское 

владычество, выход, 

резеденция 

55- 

27 

Литовское государство и Русь 1 Миндовг, литовские 

племена, 

Гедимин,Ольгерд 

56 
28 

- Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной 

Руси. 

1  

57- 
29 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

1 Сергий 

Радонежский, полки 

правой и левой руки, 
Мамай, Тохтамыш 

58- 

30 
Развитие культуры в русских 

землях во второй половине13 – 

14 веках. 

1 лечьцы, поучения, 

«Моления» Даниила 

Заточника, «Слово о 

полку  Игореве», 

зодчество, 

архитектурный 

ансамбль,  канон, 

Дмитровский собор, 

Собор Покрова на 
Нерле. 



 

59 
31 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Русь во второй 

половине XII - XIII в..» 

1   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

60 -32 Родной край в древности 1  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

61-33 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале 

15 века. 

   установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

62-34 Московское княжество в первой 
половине 15 века. 

1 Едигей, Василий 1, 

усобица, Василий II, 

Василий Косой и 

Дмитрий Шемяка, 

Тимур *Тимерлан) 
Витовт 



 

63-35 Распад Золотой Орды и его 

последствия. 

1 Иван III, Марфа 

Борецкая, Казимир 

Ягайлович ,Ахмат, 

«Стояние на реке 

Угре» , Василий III 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

64-36 Московское государство и его 

соседи во второй половине 15 

века. 

1 Софья  Палеолог, 

двуглавый   орел, 

государь всея Руси, 

самодержец, 

Скипетр,   держава, 

шапка Мономаха, 

Боярская    дума, 

окольничьи, дворец, 

казна,  Судебник 

1497, уезды, 

волости, помещик, 

кормление, пожилое, 

65-37 Русская православная церковь в 
15- нач. 16 века 

1 Монастыри, собор 
ересь, 

«жидовствующие», 

нестяжатели, 

иосифляне 

Теория «Москва- 

третий Рим», 

Зосима, 

66-38 Человек в Российском 
государстве второй половины 
15 века 

1 Казаки, посадские 
люди,  пожилое, 
привилегии 

67-39 Формирование культурного 
пространства единого 
Российского государства 

1 Поэма, регалии 



 

68-40 Повторительно-обобщающий 

урок по теме Формирование 

единого Российского 
государства 

1   

 

7 класс 
(по истории России - 40 часов, новой истории 28 часов) 

№ п/п Тема урока Реализация воспитательного потенциала урока 

1 Вводный урок. От Средневековья к Новому 
времени. 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

2 Технические открытия и выход к мировому 
океану. 

3 Встреча миров. Великие географические 
открытия и их последствия. 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 
абсолютизм в Европе. 

5 Дух предпринимательства преобразует 
экономику. 

6 Новые ценности преобразуют общество 

7 Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. 

8-10 Высокое Возрождение. Великие гуманисты 
Европы. 

11 Рождение новой европейской науки 

12 Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства 

13 Распространение Реформации в Европе. Борьба 
католической церкви против Реформации. 

14 Королевская власть и Реформация в Англии. 
Борьба за господство на морях. 

15 Религиозные войны и укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

16-17 Нидерландская революция и рождение 



 

 свободной республики Голландия. опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

18-19 Революция в Англии. Путь к парламентской 
монархии. 

20 Международные отношения в XVI-XVII вв. 

21 Повторительно-обобщающий урок «Мир в 

начале Нового времени» 

22 Повторительно-обобщающий урок «Первые 
революции Нового времени» 

23 Повторительно-обобщающий урок 
«Международные отношения» 

24 Государства Востока.Основные черты 
традиционного общества.. 

25-26 Государства Востока. Начало европейской 
колонизации. 

27 Колониальный период в Латинской Америке. 

28 Итоговое повторение: Мир в эпоху Нового 

времени. 

 

№ Тема Кол 

-во 

уро 

ков 

 

Основное содержание по 

темам 

 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

урока 

29- 

1 

Мир и Россия 

в начале 

эпохи Великих 

географическ 
их открытий 

1 Мир после Великих 

географических открытий. 

Модернизация  как 

главный вектор 
европейского развития. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Актуализировать знания по истории Нового 

времени о Великих географических 
открытиях, их предпосылках; 

 установление 

доверительны 

х отношений 

между 



 

    Работать с исторической картой: 

- показывать пути движения экспедиций первооткрывателей; 
- показывать северные и южные пути из Европы в Индию; 

аргументированно выбирать наиболее короткий и безопасный; 

- показывать на карте географические объекты, открытые поморами; 

Называть последствия географических открытий, выделять среди них 

положительные и отрицательные; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

находить главное, отвечать на вопросы; 

Работать с иллюстративным материалом учебника: сравнивать корабли 

поморов и каравеллы и др.; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

учителем и его 

учениками, 

способствующ 

их 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их 

познавательно 

й 

деятельности; 

 побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками 

), принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизац 

30- 

2 

Территория, 

население и 

хозяйство 

России в 

начале XVI в. 

1 Основные группы 

населения России в начале 

XVI века, их занятия. 

Хозяйство России в 

начале XVI века. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Актуализировать знания об основных группах населения Руси и России, 

их занятиях; 

Работать с исторической картой: 

- показывать на карте территории расселения казачества в XVI в ; 
Раскрывать смысл понятий: казачество, реформа, слобода, ярмарка и др.; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, анализировать структуру городского 

самоуправления в указанный период; 

Решать проблемные задания; 

Сравнивать положение рядовых казаков и атаманов (на основе 

иллюстрации в учебнике); 

Устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации об 

особенностях земледелия в России и природно-климатических условиях еѐ 

территории); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

31- 

3 
Формировани 

е единых 

государств в 

Европе и 

России 

1 Формирование 

централизованных 

государств в Европе и 

зарождение европейского 

абсолютизма. 

Формирование 

единого Российского 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания по истории Нового времени о формировании 

единых государств в Европе, об особенностях абсолютизма; 

Показывать на карте территорию России к концу правления Ивана III; 

Раскрывать смысл понятий: самодержавие, крепостное право; 
Рассказывать об условиях жизни восточных славян, используя текст и 



 

   государства при Иване III. иллюстрации в учебнике, историческую карту; 
Сравнивать европейский абсолютизм и российское самодержавие; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- используя текст параграфа, называть характерные черты военной 

революции в Европе в XV-XVI вв.; 

- выделять главное; 

Соотносить события российской и европейской истории; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

ии; 

 привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

– 

инициировани 

е ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

 использование 

воспитательн 

ых 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

через 

демонстрацию 

детям 

32- 

4 
Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

1 Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы и 

формирование единого 

Российского государства. 

Центральные 

органы государственной 

власти.    Приказная 

система. Боярская дума. 

Система  местничества. 

Местное   управление. 

Наместники. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: Боярская дума, дворяне, кормление, приказы 

и др.; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за 

великим князем исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским государством 

в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным 

признакам (с. 34); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

33- 

5 
Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой трети 

XVI в. 

1 Внешняя политика 

Московского княжества в 

первой трети XVI в.: 

война с Великим 

княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, 

посольства в европейские 

государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, отошедшие к России в результате войн с 

Великим княжеством Литовским в первой трети XVI в.; 

Раскрывать смысл понятий: сейм, острог; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста заполнять таблицу «Отношения с Литвой и Ливонским 

орденом»; 

Оценивать политику Ивана III и Василия III по отношению к Казанскому 

ханству, высказывать мнение о целях действий российских государей; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

34- 

6 

«Начало 

правления 

1 Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 



 

 Ивана IV»  удельных князей 

великокняжеской власти. 

Унификация денежной 

системы. Стародубская 

война с Польшей и 

Литвой. 

Период боярского 

правления. Борьба за 

власть между боярскими 

кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. 

Губная  реформа. 

Московское восстание 

1547 г. 

Принятие Иваном 
IV царского титула. 

Показывать на карте территорию России в начале правления Ивана IV; 

Высказывать мнение о значении реформ Елены Глинской для 

централизации  государства,  о последствиях  боярского правления 

аргументировать его; 

Объяснять,   почему   Земский   собор   1549   года   называют «собором 

примирения»; 
Формулировать и аргументировать суждение о том, как борьба боярских 
группировок за власть могла отразиться на личности Ивана IV; 

Работать с текстом учебника и документов (Из «Большой челобитной И. 

Пересветова», «Из Домостроя», др.) – с. 48; 

Осуществлять самооценку. 

примеров 

ответственног 

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби 

я и 

добросердечн 

ости, через 

подбор 

соответствую 

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

 применение на 

уроке 

интерактивны 

х форм работы 

учащихся: 

интеллектуаль 

ных игр, 

стимулирующ 

их 

познавательну 

ю мотивацию 

школьников; 

дидактическог 

о театра, где 

полученные 

на уроке 

знания 

35- 

7 

«Реформы 

Избранной 

Рады» 

1 Реформы середины 

XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских 

соборов. 

Специфика 

сословного 

представительства  в 

России. Отмена 

кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская 

реформа. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: Земский собор, Избранная Рада, 
местничество, сословно-представительная монархия, стрельцы; 

Называть реформы Избранной рады, их даты (на основе работы с текстом 

учебника); 
Выделять характерные черты сословно-представительной монархии; 

Составлять фишбоун «Россия – централизованное государство»; 

Давать оценку значению реформ Избранной рады; 

Высказывать мнение об изменениях в войске (на основе работы с текстом 

и иллюстрациями учебника); 

Работать с текстом документа «Из «Русской истории в жизнеописаниях еѐ 

главнейших деятелей» Н.И. Костомарова» – с. 48 (анализировать, отвечать 

на вопросы); 

Формулировать и аргументировать суждение о том, можно ли Россию в 

период правления Ивана IV называть сословно-представительной 

монархией (используя материалы рубрики «Историки спорят» - с. 49-50); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

36- 

8 

Государства 

Поволжья, 

Северного 

1 Многонациональны 
й состав  населения 

Русского государства. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: гарнизон, гвардия и др.; 



 

 Причерномор 

ья, Сибири в 

середине XVI 

в. 

 Народы Поволжья после 

присоединения к России. 

Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. 

Сосуществование религий 

в Российском 

государстве. Русская 

Православная церковь. 

Мусульманское 
духовенство. 

Работать с исторической картой: 

- показывать границы Крымского, Астраханского, Казанского, сибирского 

ханств в XVI в ; 

- используя современную административно-территориальную карту России, 

назвать регионы России, которые сегодня располагаются на территориях 

бывших казанского, Астраханского, Крымского ханств; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными 

источниками информации), презентовать результаты работы группы, 

обсуждать их с одноклассниками; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

обыгрываются 

в театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести 

опыт ведения 

конструктивно 

го диалога; 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодействи 

ю с другими 

детьми; 

 включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн 

ых отношений 

в классе, 

37- 

9 

38- 

10 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

восточное и 

южное 

направления» 

2 Внешняя политика 

России в XVI в. Создание 

стрелецких      полков      и 

«Уложение о службе». 

Присоединение 

Казанского   и 

Астраханского ханств. 

Значение включения 

Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав 

Российского государства. 

Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет- 

Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при 

Молодях. 

Поход Ермака 

Тимофеевича  на 

Сибирское ханство. 

Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: засечные черты, ясак; 

Работать с исторической картой: 

- показывать походы войск Ивана IV на Казань и Астрахань; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- составлять сложный план; 

- пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками 

информации, составлять образный рассказ о походе русских войск на 

Казань и еѐ взятии; 

Соотносить информацию параграфа и документов с иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

39- 

11 

 

«Внешняя 

политика 

1 Ливонская  война: 

причины и характер. 

Ликвидация Ливонского 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Работать с исторической картой: 



 

 России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

отношения с 

Западной 

Европой, 

Ливонская 
война» 

 ордена. Причины и 

результаты поражения 

России в Ливонской 

войне. 

- показывать территорию России после окончания Ливонской войны, делать 

выводы; 

Работать с текстом учебника, историческими документами: 

- сравнивать причины военных действий России против Ливонского 

ордена и татарских государств, находить общее и различное; 

- показывать на карте ход боевых действий в Ливонской войне; 
- на основании дополнительных источников (документов) делать выводы о 
взаимоотношениях России и европейских государств; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

помогают 

установлению 

доброжелател 

ьной 

атмосферы во 

время урока; 

 организация 

шефства 

мотивированн 

ых и 

эрудированны 

х учащихся 

над их 

неуспевающи 

ми 

одноклассника 

ми, дающего 

школьникам 

социально 

значимый 

опыт 

сотрудничеств 

а и взаимной 

помощи; 

 инициировани 

е и поддержка 

исследователь 

ской 

деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации 

ими 

индивидуальн 

ых и 

групповых 

40- 

12 
Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

1 Социальная 

структура российского 

общества. Дворянство. 

Торгово-ремесленное 

население  городов. 

Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: 

указ о «заповедных 

летах». Формирование 

вольного казачества. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территории, России к концу правления Василия III; 

Раскрывать смысл понятий: боярская дума, дворяне, кормление, приказы 

и др.; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности закрепления за 

великим князем исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- на основе текста составлять схему управления Российским государством 

в первой трети XVI века; 

Сравнивать российское поместье и европейский феод по предложенным 

признакам (с. 34); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

41- 

13 
Народы 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

1 Народы Западной 
Сибири.   Народы 

Поволжья. Формирование 

новой администрации. 

Освоение  русскими 

присоединенных   земель. 

Проблема 

вероисповедания    на 

присоединенных землях 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Высказывать и аргументировать мнение о целях и роли распространения 

христианства среди присоединенных народов; 

Сравнивать процесс распространения христианства среди населения 

земель, присоединенных к Российскому государству в XVI в., с Крещением 

Руси; 

Находить в тексте учебника информацию о правах нехристианского 
населения в Российском государстве в XVI в., делать выводы о…; 

Участвовать в работе группы (с текстом учебника и дополнительными 

источниками информации), презентовать результаты работы группы, 

обсуждать их с одноклассниками; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

42- «Опричнина» 1 Опричнина, Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 



 

14   дискуссия о еѐ характере. 

Результаты и последствия 

опричнины. 

Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: опричнина, земщина; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах введения 

опричнины; 

Называть хронологические рамки опричнины; 

Работать с исторической картой: 

-показывать на карте территории, вошедшие в состав опричнины; 
- используя карту, сравнивать расположение и экономический потенциал 

земель опричнины и земщины; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

Оценивать поступки современников Ивана Грозного (митрополита 

Филиппа, Андрея Курбского); 

Называть и раскрывать последствия опричнины (на основе работы с 

текстом учебника); 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

исследователь 

ских проектов, 

что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельн 

ого решения 

теоретической 

проблемы, 

навык 

генерирования 

и оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительног 

о отношения к 

чужим идеям, 

оформленным 

в работах 

других 

исследователе 

й, навык 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова 

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

43- 

15 
«Итоги 

царствования 

Ивана IV» 

1 Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им 

преобразований. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать информацию о деятельности Ивана Грозного в разные 

периоды правления; 

Участвовать в дискуссии (возможные темы: «Итоги царствования Ивана 

IV: положительные или отрицательные»; «Иван IV: реформатор или тиран» 

и др.): 

- занимать определенную позицию в дискуссии; 

- формулировать суждения, аргументировать их с опорой на исторические 

факты; 

- формулировать контраргументы; 
- участвовать в деятельности группы, т.д. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

44- 

16 

Россия в 

конце XVI в. 

1 Россия в конце XVI 

в. 

Царь  Федор 

Иванович. Борьба за 

власть в боярском 

окружении. Правление 

Бориса Годунова. 
Учреждение 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Используя карту, высказывать и аргументировать мнение о том, какое 

государство было главным соперником России в борьбе за выход к 

Балтийскому морю; 

Раскрывать   смысл    понятий:    патриаршество,    «заповедные    годы», 

«урочные лета»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 



 

   патриаршества. 

Тявзинский    мирный 

договор  со  Швецией: 

восстановление  позиций 

России в  Прибалтике. 

Противостояние     с 

Крымским   ханством. 

Строительство 

российских крепостей и 

засечных      черт. 

Продолжение 

закрепощения 

крестьянства:  указ  об 

«Урочных летах». 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 
- решать проблемные задачи; 

Соотносить события российской и европейской истории; 
Работая в парах, давать оценку личности Бориса Годунова, 

аргументировать собственное мнение; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

45- 

17 
Церковь и 

государство 

в XVI в. 

1 Православие как 

основа государственной 

идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

Учреждение 

патриаршества. 

Сосуществование 

религий. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: ереси, иосифляне, нестяжатели; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- заполнять таблицу «Иосифляне и нестяжатели»; 

Актуализировать знания по   Всеобщей истории об архитектурных 

сооружениях иных религий, сравнивать их с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение о важности для светской власти 

церковной поддержки; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

46- 

18 

Культура и 

народов 

России в XVI 

в. 

1 Культура  народов 

России в XVI в.: 

просвещение, литература, 

архитектура, 

изобразительное 

искусство. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Находить в учебнике характерные черты русской культуры в XVI веке; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- составлять схему «Литературный жанры XVI в»; 

Называть последствия изобретения книгопечатания для России и мира; 

Соотносить события российской и европейской истории: вычислять, 

сколько лет прошло между изобретением книгопечатания в Европе и 
появлением его в России; 



 

    Устанавливать причинно-следственные связи между укреплением 

центральной власти в России и развитием архитектуры и живописи; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

47- 

19 

Повседневная 

жизнь народов 

России в XVI 

в. 

1 Повседневная жизнь 

в центре и на окраинах 

страны, в городах и 

сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Выделять общее и особенное в фольклоре различных народов России; 

Сравнивать повседневную жизнь различных народов России; 

Рассказывать о том, как складывалась единая культура России; 

Приводить примеры культурных связей стран Европы и России; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

48- 

20 

Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

1 Повторение  и 
обобщение по теме 

«Россия в XVI в.» 

Актуализировать и систематизировать информацию по изученному 
периоду; 

Характеризовать особенности 16 века в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Высказывать суждения о сходствах и различиях истории 16 века России, 

Европы, мира; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в дидактической игре; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

49- 

21 

 

50- 

22. 

Внешнеполит 

ические связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

2 Россия и Европа в 

начале XVII в. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте территорию России к концу XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: шляхта; 

Составлять кластер «Внешняя политика России в конце XVI — начале 

XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 

Сравнивать политику России в отношении Крымского ханства и Речи 

Посполитой, делать выводы; 

Высказывать и аргументировать оценочное мнение о роли казаков в 

обороне южных границ России; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

51- 

23 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

причин, 
начало 

1 Смутное время, 

дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 
Царствование Бориса 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: Смута, самозванство; 

Показывать на карте путь продвижения Лжедмитрия I, район, 

охваченный восстанием под предводительством И. Болотникова; 



 

   Годунова. Самозванцы и 

самозванство. 

Называть причины и предпосылки Смутного времени; 

Высказывать аргументированное суждение о роли боярства в Смуте; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 
- на основе информации учебника, используя карту, строить рассказ о 

восстании И. Болотникова; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

52- 

24 

Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентами 

1 Борьба против 

интервенции 

сопредельных государств. 

Подъѐм национально- 

освободительного 

движения.  Народные 

ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Выделять основные понятия темы: интервенция; 

Показывать на карте пути движения интервентов по территории России, 

русские города и монастыри, оказавшие героическое сопротивление 

интервентам; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

- анализировать высказывания историков о причинах и ходе Смуты, делать 

выводы; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

53- 

25. 

Окончание 

Смутного 

времени 

1 Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

Земский собор 1613 г. 

и его роль в развитии 

сословно- 

представительской 

системы. Избрание на 

царство Михаила 

Фѐдоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Раскрывать смысл понятий: гетман, семибоярщина; 

Показывать на исторической карте путь следования Второго ополчения к 

Москве, высказывать мнение о том, почему он был таким; 

Характеризовать личность и деятельность патриарха Филарета; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе работы с информацией о 

Семибоярщине); 

Оценивать роль православной церкви и патриарха Гермогена в событиях 

Смуты; 

Сравнивать Первое и Второе ополчения; 

Высказывать и аргументировать суждение о том, почему 4 ноября в 

России отмечается День народного единства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 
- отвечать на вопросы, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

54- 

26. 

Экономическо 

е развитие 
России в XVII 

1 Новые явления в 
экономической   жизни   в 
XVII   в.   в   Европе   и   в 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Раскрывать смысл понятий: Всероссийский рынок, мануфактура, 



 

 в.  России. Постепенное 

включение России в 

процессы модернизации. 

Начало формирования 

всероссийского рынка и 

возникновение первых 

мануфактур. 

предприниматель, промышленник; 
Показывать на исторической карте регионы, специализирующиеся на 

производстве сукна, кожи, соледобычи и солеварении, т.д.; 

Устанавливать причинно-следственные связи между последствиями 

Смуты и развитием экономики России в 17 веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную мастерскую; 
Объяснять значение создания единого Русского государства; 

Работать с текстом учебника, документами, предложенными в нѐм: 

- отвечать на вопросы; 

- делать выводы об особенностях развития экономики России в 17 веке; 

Высказывать и аргументировать мнение о причинах и последствиях 

денежной реформы 1654 года; 
Соотносить события российской и мировой истории: сравнивать 
экономическое развитие России и европейских государств в 17 веке; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

55- 

27. 

Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном 

устройстве 

1 Россия при  первых 

Романовых.  Михаил 

Фѐдорович, Алексей 
Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Начать составление схемы «Династия Романовых»; 

Составлять кластер «Государственное устройство России при первых 

Романовых в 17 веке» 

Раскрывать смысл понятий: бюрократия, воевода, даточные люди, полки 

нового строя, Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских Соборов при Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать мнение о причинах изменений; 

Изучать отрывки из текста Соборного Уложения 1649 г. и использовать 

содержащиеся в нем сведения для рассказа об изменениях в положении 

крестьян; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

56- 

28. 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Социальная 

структура российского 

общества. Государев двор, 

служилый    город, 

духовенство,   торговые 

люди,  посадское 

население, стрельцы, 

служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Составлять схему «Социальная структура российского общества в 17 
веке»; 

Характеризовать положение первого сословия (феодалов) в социальной 

структуре российского общества; 

Высказывать мнение о причинах изменения положения дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на основе информации по 

духовенстве и городском населении); 



 

    Объяснять происхождение слова «крепостной», используя словарь; 
Сравнивать положение черносошных и владельческих крестьян; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

57- 

29. 

Народные 

движения в 

XVII в. 

1 Социальные 

движения   второй 

половины XVII в. 

Соляной и Медный бунты. 

Псковское  восстание. 

Восстание под 

предводительством 

Степана Разина. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на исторической карте районы, охваченные восстанием 

Степенна Разина, сопоставлять их с районами восстания Болотникова, 

делать выводы; 

Называть причины народных выступлений в России в 17 веке (на основе 

актуализации знаний и работы с текстом учебника); 

Составлять рассказ о Соляном и Медном бунтах (на основе текста 

учебника и видеофрагментов); 

Выделять основные этапы восстания С. Разина, характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век называют «бунташным»; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

58- 

30 

Россия в 

системе 

Международ- 

ных 

отношений: 

отношения со 

странами 

Европы 

1 Вестфальская 

система международных 

отношений. Россия как 

субъект   европейской 

политики.    Отношения 

России  со   странами 

Западной Европы. Войны 

с Речью Посполитой. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Выделять и объяснять цели внешней политики России на западном 

направлении в 17 веке; 

Актуализировать знания о взаимоотношениях России с ВКЛ, а затем – с 

Речью Посполитой; 

Используя карту, показывать территории, присоединенные к России в 

результате Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер «Россия в системе международных 
отношений»; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

59- 

31 

Россия в 

системе 

Международ- 

ных 

отношений: 

отношения со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем 

1 Войны с Османской 

империей, Крымским 

ханством. 

Отношения России 

со странами Востока. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Выделять и объяснять цели внешней политики России на восточном 

направлении в 17 веке; 

Продолжить составлять кластер «Россия в системе международных 
отношений»; 

Используя карту, рассказывать о ходе русско-турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, закрепленные за Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

60- «Под рукой» 1 Внешняя политика Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 



 

32 российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав 

России 

 России в XVII в. 

Смоленская война. 

Вхождение в состав 

России Левобережной 

Украины. Переяславская 

рада. 

Планировать свою работу на уроке; 
Актуализировать знания о том, как западные и юго-западные русские 

земли оказались в составе ВКЛ, а затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте территории Левобережной и Правобережной 

Украины, места основных сражений войск Богдана Хмельницкого с Речью 

Посполитой; 

Выделять главное в части параграфа, в параграфе; 
Называть причины восстания Богдана Хмельницкого (на основе работы с 

учебником); 

Работать с документом: 

- отвечать на вопросы, делать выводы; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

61- 

33. 

Русская 

православная 

церковь в 

XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

1 Раскол в Русской 

православной церкви. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 
Называть причины церковной реформы; 

Раскрывать смысл понятий: раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть конфликта между Никоном и Алексеем 

Михайловичем (на основе работы с учебником); 

Сравнивать и оценивать личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать оценку значения церковного раскола; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

62- 

34. 

Русские 

путешественн 

ики 

и 

первопроходц 

ы XVII в. 

1 Русские 

географические открытия 

XVII в. 

Завершение 

присоединения  Сибири. 

Походы на Дальний 

Восток 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте маршруты путешествий Дежнѐва, Пояркова, 
Хабарова, сравнивать их; 

Составлять таблицу «Освоение Сибири и Дальнего Востока»; 

Характеризовать особенности взаимоотношений русских переселенцев с 

местными племенами; 

Создавать   мини-проект   (на основе   заданий   из раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем», темы – на выбор); 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

63- 

35. 

Культура 

народов 

России в 

XVII в. 

1 Культура народов 

России в XVII в. 

Архитектура и живопись. 

Русская литература. 

«Домострой». Начало 
книгопечатания. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Называть характерные черты шатрового стиля; 

Высказывать мнение о причинах развития оборонного зодчества в 

отдельных землях; 
Проводить поиск информации для подготовки сообщений (презентация) 



 

   Публицистика в период 

Смутного времени. 

Возникновение светского 

начала в культуре. 

Немецкая  слобода. 

Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие 

образования и научных 

знаний. Газета «Вести- 

Куранты». 

роб отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их создателях; 

Продолжить составление таблицы «Культура Руси в XIV- XVI вв.»; 

Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

64- 

36 

Народы 

России в XVII 

в. Cословный 

быт и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. 

1 Быт, повседневность 

и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Сравнивать быт российских царей и западноевропейских правителей 

данного периода (на основе информации учебника и дополнительных 

источников); 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о быте различных 

сословий русского общества данного периода, используя информацию из 

исторических источников («Описание путешествия в Московию и Персию» 

А. Олеария, др.); оформлять и презентовать результаты работы группы; 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

65- 

37. 

Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 
в XVII в. 

1 Православная 

церковь, ислам, буддизм, 

языческие  верования  в 

России в  XVII в. 

Повседневная  жизнь 

народов России. 

Межэтнические 
отношения. 

Участвовать в определении проблемы и постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (работая с информацией о различных 

народах России, их повседневной жизни); оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

66- 

38 

Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Россия 

в XVII в.» 

1 Повторение  и 

обобщение по теме 

«Россия в XVII в.» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по теме 
«Россия в XVII в.»; 
Характеризовать общие черты и особенности развития России и Западной 

Европы в XVII в. ; 

Выполнять проблемные задания по истории России данного периода; 

Работать в парах; 
Осуществлять рефлексию собственной деятельности на уроке. 

67- Наш край 1 Контроль и Выполнять тестовые контрольные задания 



 

39   коррекция знаний, умений 

по теме «Наш край XVI- 
XVII в.» 

Осуществлять коррекцию знаний и умений.  

68- 

40 

Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия 

в XVI в.- 
XVIIв.» 

1 Итоговое 

повторение и обобщение 

по курсу «История России 

в XVI - XVII вв.» 

Актуализировать и систематизировать исторический материал по курсу 
«История России в XVI - XVII вв.»; 

Принимать участие в групповой игре по данному периоду; 

Анализировать результаты игры. 

 

8 класс 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных 
действий) 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

1-3 Век Просвещения. Стремление к 

царству разума 

Комбинированный урок 

3 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, 

Ш. Монтескьѐ, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Формировать образ нового человека на 

основе героев авторов эпохи 
Просвещения. 

 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

4-5 Художественная культура Европы 

эпохи Просвещения 

Комбинированный урок 

2 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, 

Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на 

основе героев авторов эпохи 

Просвещения. 
Доказывать динамику духовного 



 

   развития человека благодаря 

достижениям культуры Просвещения. 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

6-7  

 
Промышленный переворот в Англии 

Комбинированный урок 

2 Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составить рассказ об одном дне 

рабочего ткацкой фабрики. 

8 Английские колонии в Северной 
Америке 

Комбинированный урок 

1 Называть причины и результаты 
колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему удалось 
колонистам объединиться. 

9-10 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. 

Усвоение новых знаний 

2 Рассказывать об основных идеях, 

которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое 

значение образования Соединѐнных 

Штатов Америки. 

11-12 Франция в XVIII веке. Причины и 

начало Французской революции 

Комбинированный урок 

2 Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 
революционных событий. 

13-14 Французская революция. От монархии 2 Анализировать состояние и трудности 



 

 к республике 
Урок изучения нового материала 

 общества в период революционных 

событий. 

Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности общества в 

ходе революции. 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

15-18 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

Комбинирован 

ный урок 

4 Доказывать, что любая революция — 

это бедствия и потери для общества. 

Доказывать необоснованность жестоких 

методов якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

19 Повседневная жизнь 1  

20-21 Государства Востока: традиционные 

общество в эпоху раннего нового 

времени 

Комбинированный урок 

2 Выделять особенности традиционных 
обществ. 

Сравнивать традиционное общество с 

европейским. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время. 

22 Османская империя: от могущества к 

упадку. 

1 Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционное общество с 
европейским. 

23 Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания. 

1 Анализировать политику Акбара. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. Работа с учебником. Работа с 



 

   картой отстаивания своей точки зрения. 

24 Империя Цин в Китае. 1 Характеризовать Китай. Работа с 
учебником. Работа с картой 

25 Образование централизованного 

государства и установление сегуната 
Токугава в Японии. 

1 Сравнивать развитие Китая, Индии и 

Японии в Новое время. 

26 Обобщающий урок по теме: Новое 

время. Кризис старого порядка 

(середина XVII — XVIII в.). 

1  

 Итого 26 ч.   

 

История России 8 класс ( 42 часа) 

 Темы Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

 Введение (1 ч)  

1 Причины и предпосылки преобразований (дискуссии 

по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. 

Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. 

1 Характеризовать особенности истор 

ического развития России, используя 

историческую карту. 

 

 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)  

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1 Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на 

рубеже XVII–XVIII вв., используя 

историческую карту. Объяснять, в 

чѐм заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

3 Предпосылки Петровских реформ 1 

4 Начало правления Петра I 1 

5 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели 
войны.. 

1 Объяснять причины Северной 
войны. Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях 

Северной войны. Рассказывать об 



 

   основных событиях и итогах 

Северной войны, используя 

историческую 

карту. Объяснять цели Прутского и 
Каспийского 

походов. Давать оценку 

внешнеполитической деятельности 
Петра I. 

 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания 
школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

6 Реформы управления Петра I 1 Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I 

и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять сущно 

сть царских указов о единонаследии, 

подушной 

подати. Использовать тексты 

исторических источников (отрывки 

петровских указов, Табели о рангах и 

др.) для характеристики социальной 

политики 

власти. Характеризовать сущность 
петровского абсолютизма. 

7 Экономическая политика Петра I 1 Объяснять смысл понятий: 

протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные 

крестьяне. 

 

Давать оценку итогов 

экономической политики ПетраI. 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1 Характеризовать особенности 

российского общества в Петровскую 

эпоху. Использовать тексты 
исторических различных источников. 

9 Церковная реформа. Положение традиционных 1 Объяснять причины учреждения 



 

 конфессий  патриаршества и 

синода. Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция 
реформам 

1 Показывать на исторической карте 
районы народных 

движений. Характеризовать причин 

ы участников и итоги восстаний. 

11 Преобразования Петра I в области культуры. 1 Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников («Юности 

честное зерцало», изобразительные 
материалы и др.). 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

13 Значение петровских преобразований в истории 
страны. Наш край в эпоху Петра. 

1 Составлять характеристику Петра 

I. Приводить и обосновывать оценк 
у итогов реформаторской 

деятельности Петра I. Участвовать в 

дискуссии о значении деятельности 

Петра I для российской истории. 

 

Обобщать и систематизировать ист 

орический материал. 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

эпоху преобразований Петра I» 

1 



 

    групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

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

15- 

16 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2 Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. Систематизировать мат 

ериал о дворцовых переворотах в 
форме таблицы. 

 установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

гг. 

1 Объяснять причины и последствия 

дворцовых 

переворотов. Характеризовать внут 

реннюю и внешнюю политику 

преемников Петра 

I. Составлять исторические 
портреты Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны. 

18 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 Рассказывать об участии России в 

войнах, важнейших сражениях и 

итогах войны. 

19 Национальная и религиозная политика в 1725- 1 Характеризовать национальную и 



 

 1762 гг. Наш край в эпоху дворцовых 

переворотов 

 религиозную политику преемников 

Петра I. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия 
при наследниках Петра I» 

1 Обобщать и систематизировать ист 
орический материал. 

 Тема III. Российская империя при Екатерине II (11ч)  

21 Россия в системе международных отношений 1 Характеризовать особенности истор 

ического развития и международного 

положения России к середине 18 
века. 

установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 
22- Внутренняя политика Екатерины II 2 Раскрывать смысл понятия 



 

23   «просвещѐнный абсолютизм» на 

основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики просвещѐнного 

абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки из 

жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших 

слоѐв городского 

населения. Представлять характерис 

тику (исторический портрет) 
Екатерины II и еѐ деятельности. 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

24- 

25 

Экономическое развитие России при Екатерине II 2 Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. Характеризовать поло 

жение крестьян во второй половине 

XVIII 

в. Сопоставлять экономическое 
 

развитие страны, социальную 

политику при Петре I и Екатерине II. 

26 Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. 

1 Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского 

общества (в том числе с 

использованием материалов истории 

края). 

27 Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва 1 Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е.И. 

Пугачѐва. Раскрывать причины 
восстания и его 



 

   значение. Давать характеристику 

Е.И. Пугачѐва на основе текста 

учебника, дополнительных 

источников 

информации. Характеризовать внут 

реннюю политику Екатерины II в 

отношении Пугачѐвского восстания. 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

28 Народы России. Религиозная и национальная политика 
Екатерины II 

1 Характеризовать национальную и 
религиозную политику Екатерины 

2. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

29 Внешняя политика Екатерины II 1 Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики в последней трети 

XVIII в., историческое значение 

освоения Новороссии и 

Крыма. Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней 

трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких 

войнах. Высказывать суждение о 

том, что способствовало победам 

русских 

войск. Составлять исторические 
портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

30 Начало освоения Новороссии и Крыма. Наш край в 

эпоху Екатерины Великой. 

1 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Российская империя при Екатерине II» 

1 Обобщать и систематизировать ист 
орический материал. 

 Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)  

32 Внутренняя политика Павла I. Наш край. 1 Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла 

I. Составлять исторический портрет 

установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

33 Внешняя политика Павла I 1 



 

   Павла I на основе текста учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 



 

    урока; 

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (11ч)  

34- 
35 

Общественная мысль, публицистика, литература 2 Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры 

 

XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, 

а также непосредственных 

наблюдений. Участвовать в 

подготовке выставки «Культурное 

установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

36 Образование в России в XVIII в. 1 

37 Российская наука и техника в XVIII в. 1 

38 Русская архитектура XVIII в. 1 

39 Живопись и скульптура 1 

40 Музыкальное и театральное искусство 1 



 

   наследие родного края в XVIII 
в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. 

п.). Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII 

в. Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй половине 

XVIII 

в. Характеризовать деятельность Н. 

И. Новикова и А. Н. Радищева 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

41 Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. Культура родного края. 

1 Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и 

быта эпохи с использованием 

информации из исторических 
источников 

42 Промежуточная аттестация 1  

 Итого 42ч   



 

9 класс 
История России (68 часов) 
№п/п Реализация воспитательного потенциала урока 

Тема 1.Росия в первой четверти 19 в.(13 ч.) 

1. Россия и мир на рубеже 18-19 вв.  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2. Александр 1:начало правления. Реформы 
М.М.Сперанского. 

3. Внешняя политика Александра 1 в 1801-1812 
гг. 

4-5. Отечественная война 1812г. 

6. Заграничные походы русской армии. Внешняя 
политика Александра 1 в 1813-1825гг. 

7. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра 1 в 1815- 
1825 гг. 

8. Национальная политика Александра 1. 

9. Социально-экономическое развитие страны в 
первой четверти 19 в. 

10-11. Общественное движение при Александре 
1.Выступление декабристов. 

12. Повторение-обобщение по теме: «Россия в 
первой четверти 19 в.» 

13. Наш край в в первой четверти 19 в.» 

 

Тема 2: Россия во второй четверти 19 в.(12 ч.) 



 

14. Реформаторские и консервативные тенденции 
во внутренней политике Николая 1. 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

15. Социально-экономическое развитие страны во 
второй четверти 19 в. 

16. Общественное движение при Николае 1. 

17-18. Национальная и религиозная политика 
Николая 1.Этнокультурный облик страны. 

19. Внешняя политика Николая 1.Кавказская 
война 1817-1864 гг. 

20-21. Крымская война 1853-1856гг. 

22-23. Культурное пространство империи в первой 
половине 19 в. 

24. Повторение-обобщение по теме: «Россия во 
второй четверти 19 в.» 

25. Наш край в во второй четверти 19 в.» 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ.(13 ч.) 

26. Европейская индустриализация и предпосылки 
реформ в России. 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

27-28. Александр 2: начало правления. Крестьянская 
реформа 1861 года. 

29-30. Реформы 1860-1870-х гг: социальная и 
правовая модернизация. 



 

31. Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период. 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

32-33. Общественное движение при Александре 2 и 
политика правительства. 

34. Национальная и религиозная политика 

Александра 2. Национальный вопрос в России 

и Европе. 

35-36. Внешняя политика Александра 2. Русско- 
турецкая война 1877-1878гг. 

37. Повторение – обобщение по теме:« Россия в 
эпоху Великих реформ». 

38. Наш край в в эпоху Великих реформ 

Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг.(10 ч.) 

39. Александр 3: особенности внутренней 
политики. 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

40. Перемены в экономике и социальном строе. 

41. Общественное движение при Александре 3. 

42. Национальная и религиозная политика 
Александра 3. 

43. Внешняя политика Александра 3. 

44-45. Культурное пространство империи во второй 
половине 19 в. 

46. Повседневная жизнь разных слоѐв населения в 
19 в. 

47 Повторение-обобщение по теме: «Россия в 
1880-1890-е гг.» 



 

48. Наш край в в 1880-1890-е гг. стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Тема 5. Россия в начале 20 в.(16 ч.) 

49. Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: динамика и 
противоречия развития. 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

50. Социально-экономическое развитие страны на 
рубеже 19-20 вв. 

51-52. Николай 2.:начало правления .Политическое 
развитие страны в 1894-1904 гг. 

53-54. Внешняя политика Николая 2.Русско-японская 
война 1904-1905 гг. 

55-56. Первая российская революция и политические 
реформы 1905-1907 гг. 

57-58. Социально-экономические реформы 
П.А.Столыпина. 

59-60. Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 

61-62. Серебреный век русской культуры. 

63. Повторение – обобщение по теме: «Россия в 

начале 20 в.» 

64. Наш край в в начале 20 в. 

65. Промежуточная аттестация: тест. 



 

  одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

66. Итоговое повторение по курсу: «Российская 
империя в 19-начале 20 вв.» 

 

Новая история (34 часа) 
Темы Кол-во 

часов 
Формируемые умения и навыки Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. 2   установление 

доверительных 

отношений    между 

учителем  и   его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб   учителя, 

привлечению     их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации      их 

познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

1 От традиционного общества к обществу 
индустриальному 

2 Объяснять значение понятия Новое время. 
Называть черты традиционного и 

   индустриального   обществ.   Формулировать   и 
аргументировать свою точку зрения по 

   отношению к проблеме прав человека на 
переходном этапе развития общества 

Становление индустриального общества 6  

2 Индустриальная революция: достижения 
и проблемы. 

1 С помощью фактов доказывать, что 
промышленный переворот завершился. 

   Группировать достижения по рейтингу 
социальной значимости. Рассказывать об 

   открытиях и их практической значимости для 
общества 

3 Индустриальная революция: новые 
проблемы и новые ценности 

1 Объяснять, какие ценности стали преобладать в 
индустриальном обществе. Доказывать, что 

   индустриальное общество – городское 
общество. 

4 Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность 

1 Выявлять   социальную   сторону   технического 
прогресса. Доказывать, что среда обитания 

   человека стала разнообразнее. Рассказывать об 
изменении отношений в обществе 



 

5 Наука: создание научной картины мира 1 Объяснять причины ускорения раз- вития поведения,   правила 

общения со старшими 

(учителями)   и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы   учебной 

дисциплины   и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование  ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета  через 

демонстрацию детям 

примеров 

   математики, физики, химии, биологии, 
медицины в XIX в. (подтверждать примерами). 

   Раскрывать в общих чертах сущность научной 
картины мира 

6 XIX век в зеркале художественных 
исканий. Литература. Искусство в 

1 Объяснять, что на смену традиционному 
обществу идѐт новое, с новыми ценностями и 

 поисках новой картины мира. 1  идеалами (приводить при- меры из литературы). 
Разрабатывать проект о новом об- разе буржуа в 

   произведениях XIX в. Выявлять и 
комментировать новые явления и тенденции в 

   искусстве. Сравнивать искусство XIX в. с 
периодами Возрождения, Просвещения. 

   Обозначать характерные признаки классицизма, 
романтизма, импрессионизма, приводить 

   примеры 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: 1 Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; 

 какими должно быть общество и 
государство 

 причины многообразия социально- 
политических учений. Характеризовать учения, 

   выделять их особенности. Выполнять 
самостоятельную работу, опираясь на 

   содержание изученной главы учебника 

Строительство новой Европы 8  

8 Консульство и образование 2 Давать оценку роли Наполеона в изменении 

 наполеоновской империи. Разгром 
империи Наполеона. Венский конгресс 

 французского общества, страны в целом. 
Характеризовать внутреннюю политику в 

   стране. Анализировать изменения положения 
низших слоѐв общества, состояние экономики в 

   эпоху республики и империи. Оценивать 
достижения курса Наполеона в социальной 

   политике. Рассказывать о Венском конгрессе и 
его предназначении 

9 Великобритания: сложный путь к 
величию и процветанию 

1 Рассказывать о попытках Великобритании уйти 
от социального противостояния. Объяснять 



 

   особенности установления парламентского ответственного, 
гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия   и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение  на   уроке 

интерактивных     форм 

работы    учащихся: 

интеллектуальных    игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического  театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных 

постановках;  дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт     ведения 

конструктивного 

диалога;   групповой 

работы или работы в 

парах,  которые учат 

режима в Великобритании. Раскрывать условия 
формирования гражданского общества 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 
революции 1830 г. к политическому 

1 Рассказывать об особенностях промышленной 
революции во Франции. Характеризовать 

 кризису  общество, политический курс правительства 
накануне и после 1830 г. Формулировать своѐ 

   отношение к политике Ришелье, 
аргументировать своѐ мнение 

11 Франция: революция 1848 г. и Вторая 
империя. 

1 Раскрывать причины революции 1848 г. и еѐ 
социальные и политические последствия. 

   Сравнивать режим Первой и Второй республик 
во Франции. Доказывать, что во Франции 

   завершился промышленный переворот 

12 Германия: на пути к единству 1 Анализировать ситуацию в Европе и еѐ влияние 

на развитие Германии. Называть причины, цели, 

   состав участников, итоги революции. Оценивать 
значение образования Северогерманского союза 

13 «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

1 Объяснять причины раздробленности Италии. 

Оценивать поступки национальных лидеров 

   Италии. Выделять факторы, обеспечившие 
национальное объединение Италии 

14 Война, изменившая карту Европы. 
Парижская коммуна 

1 Объяснять причины Франко-прусской войны и 
еѐ последствия для Франции и Германии. 

   Анализировать роль коммуны в политическом 
преобразовании Франции. Давать оценку 

   происходящим событиям с позиции рядового 
гражданина, О. Бисмарка. Выполнять 

   самостоятельную работу, опираясь на 
содержание изученной главы учебника 

Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального 

5  

общества  

15 Германская империя: борьба за «место 1 Характеризовать политический курс О. 



 

 под солнцем».  Бисмарка. Анализировать политические меры школьников командной 

работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

 включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений  в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы  во  время 

урока; 

 организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

 Бисмарка с позиции их прогрессивности для 
Европы. Объяснять причины подготовки 

 Германии к войне 

16 Великобритания: конец Викторианской 1 Доказывать, что реформирование – 

 эпохи.  неотъемлемая часть курса английского 
парламента. Характеризовать двухпартийную 

   систему. Сравнивать результаты первой и 
второй избирательных реформ. Находить на 

   карте и называть владения Британской империи 

17 Франция: Третья республика. 1 Выявлять и обозначать последствия Франко- 

   прусской войны для французского города и 
деревни. Объяснять причины установления 

   Третьей республики. Сравнивать курс, 
достижения Второй и Третьей республик во 

   Франции 

18 Италия: время реформ и колониальных 
захватов 

1 Характеризовать преобразования в Италии. 
Объяснять причины отставания  экономики 
Италии от экономик ведущих европейских 

   стран. Объяснять причины начала 
колониальных войн Италии 

19 От Австрийской империи к Австро- 1 Выделять особенности промышленного 

 Венгрии: поиски выхода из кризиса.  переворота в США. Объяснять причины 
неравномерности развития страны и конфликта 

   между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 
аболиционизм, плантаторство, закон о 

   гомстедах, фермер. Выделять особенности 
промышленного переворота в США. Объяснять 

   причины неравномерности развития страны и 
конфликта между Севером и Югом. Раскрывать 

   понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о 
гомстедах, фермер. 

Две Америки 3  

20 США в XIX в.: модернизация, отмена 1 Выделять особенности промышленного 



 

 рабства и сохранение республики  переворота в США. Объяснять причины 

неравномерности развития страны и конфликта 

между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. Называть итоги 
Гражданской войны и еѐ уроки 

школьников  в рамках 

реализации     ими 

индивидуальных    и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что  даст 

школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования  и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения  к чужим 

идеям, оформленным в 

работах    других 

исследователей,  навык 

публичного выступления 

перед  аудиторией, 

аргументирования   и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

21 США: империализм и вступление в 

мировую политику. 

1 Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в. Составлять задания 

для соседа по парте по одному из пунктов 

параграфа. Рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в США. 

Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны 

22 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

1 Показывать на карте страны Латинской 

Америки и давать им общую характеристику. 

Выделять особенности развития Латинской 

Америки в сравнении с Север- ной Америкой. 

Выделять цели и средства национально- 

освободительной борьбы. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма 

3  

23 Япония на пути модернизации: 
«восточная мораль – западная техника». 
Китай: сопротивление реформам 

2 Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их 

последствия для общества. Сравнивать способы 

и результаты «открытия» Китая и Японии 

европейца- ми на конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках модернизации и 

причинах их неудач. Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их 

возможные перспективы 



 

24 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен 

1 Доказывать, что Индия – «жемчужина 

британской короны». Объяснять пути и методы 

вхождения Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. 

Составлять словарь терминов по теме урока. 

Объяснять, почему в Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем в других странах. 

Анализировать развитие, культуру стран 

Африки. Характеризовать особые пути раз- 

вития Либерии и Эфиопии. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 
содержание изученной главы учебника 

 

Международные отношения: обострение 
противоречий 

2  

25 Международные отношения на рубеже 

XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий 

2 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового 

времени. Объяснять причины многочисленных 

войн в эпоху Нового времени. Характеризовать 

динамичность, интеграцию отношений между 
странами в Новое время 

Новейшая история: понятие и периодизация 3  

26 Индустриальное общество в начале XX в. 

«Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны. 

2 Объяснять значение понятия Новейшая история 

и место этого периода в мировой истории. 

Раскрывать понятие модернизация. Выделять 

особенности периодов новейшего этапа 

мировой истории. Называть важнейшие 

перемены в социально-экономической жизни 

общества. Объяснять причины быстрого роста 

городов. Сравнивать состояние общества в 

начале XX в. и во второй половине XIX в. 

27 Политическое развитие в начале XX в 1 Объяснять сущность  и  направления 

демократизации жизни в  начале XX в. 

Сравнивать политические партии начала XX в. и 

XIX в. Оценивать роль профсоюзов 



 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2   

28 Повторительно-обобщающий урок по 

курсу «История Нового времени. 1800— 

1900» 

2 Составлять словарь терминов Ново- го времени. 

Устанавливать причины смены традиционного 

общества индустриальным. Объяснять причины 

частых революций в Европе. Разрабатывать 

проекты по любой из наиболее интересных и 

понравившихся в курсе тем. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса 
 


