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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленных российским историческим обществом.Рабочая программа 

составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго 

поколения, примерной программы основного общего образования по истории для 5-

9 классов, рабочих программ по истории для 6-9 классов к системе учебников под 

редакцией .А.Данилова, О.Н.Журавлевой, И.Е. Барыкиной (М.: Просвещение, 2020), 

базисного учебного плана. Она полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 

1897 от 17.12. 2010 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования, 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, 

Самарской области средняя общеобразовательная школа села Верхние 

Белозерки, муниципального района Ставропольский (протокол от 29. 08. 

17, приказ от 1.09. 2017 № 129) 

4. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

5-10 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А.А.Данилов, Торкунов А.В – Просвещение, 2020 г 

5. Авторских программ: Всеобщая история. Рабочие программы А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, А.О. Сороко-Цюпа к предметной 



линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Для реализации образовательной программы выбран УМК: 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакциейА.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы. Данныелинии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательномустандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф«Рекомендовано» и включены 

в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

 

1.Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Новоговремени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 

класс.- М. "Просвещение"2012 г 

2.Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. 

История Новоговремени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 

класс. - М. "Просвещение"2012 г 

3.История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред.Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 2017 г 

4.История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред.Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 2018 г  

5.Всеобщая история. История Нового времени 7 класс. Поурочные разработки, 

автор Поздеев. А.В, «ВАКО», 2019 г 

6.Всеобщая история 8 класс. История Нового времени. Поурочные разработки 

к учебнику Юдовской, автор Поздеев А.В, «ВАКО», 2019 г 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 6-

9классах.Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 

неделю . В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования 

в ГБОУСредняя общеобразовательная школа с.Верхние Белозерки на освоение 



программы основного общегообразования по истории (6 – 9 классы) выделяется 204 

часов учебного времени.Распределение часов, предназначенных на изучение курсов 

всеобщей истории иистории России с 6 по 9 классы, осуществляется в соответствии 

со стандартом и авторскойпрограммой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

 

Предметнаялинииучебников под 

РедакциейА.В.Торкунова 

 

Предметная линииучебников под 

редакцией А.А Искандерова, А.А 

Сванидзе – А.Я Юдовской  

 

7 68 40 28 

8 68 40 28 

Итого: 136 

 

Цели и задачи реализации программы основного общего образованияпо 

истории 

Целями реализации основной образовательной программы основного  

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 



 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

Планируемые личностные результаты программы основного общего 

образования по истории 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

 Уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога.  

 



Планируемые метапредметные результаты программы основного общего 

образования по истории 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничествас педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальнойобразовательнойтраектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», 

«процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа «потребного будущего». При изучении 

учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 



виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

3.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

●определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

●идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной; 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

●обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

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 действия 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 (определятьцелевые 

ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта,алгоритм 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 алгоритма 

решения практических задач; 

●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 действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

●различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

●определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 



● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

●находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

●работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

●устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

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; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельностьи 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ееуспешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находитьспособы выхода из критической 

ситуации; 

●принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможныепоследствия 

принятого решения; 

●определять, какие действия по решению учебной задачи илипараметры этих 

действий привели к получению имеющегося продуктаучебной деятельности; 

●демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать 

выводы. 

 Обучающийся сможет: 

●подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющиеего признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

исоподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметовили явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

●объединять предметы и явления в группы по определеннымпризнакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

●различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 



● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений илисобытий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений илисобытий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

●излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контекстерешаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

●объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходепознавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельноосуществляя 

причинно-следственный анализ; 

●делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельнополученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийсясможет: 

●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 еерешения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением 

существенных характеристик объекта для определения способарешения задачи в 

соответствии с ситуацией; 



●переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического 

или формализованного (символьного) представления втекстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, ккоторому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точкизрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/илина основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

●находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей 

деятельности); 

●ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, 

структурировать текст; 

●устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

●резюмировать главную идею текста; 

●преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношенияк 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст(художественный и нехудожественный — учебный, научно-

популярный,информационный); 

●критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной 

ориентации. 

 Обучающийся сможет: 



●определять свое отношение к окружающей среде, к собственной средеобитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитанияживых 

организмов; 

●проводить причинный и вероятностный анализ различныхэкологических ситуаций; 

●прогнозировать изменения ситуации при смене действия одногофактора на другой 

фактор; 

●распространять экологические знания и участвовать в практическихмероприятиях 

по защите окружающей среды. 

10. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользования словарей, 

справочников, открытых источников информации иэлектронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

●определять необходимые ключевые поисковые слова и формироватькорректные 

поисковые запросы; 

●осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, базами 

знаний, справочниками; 

●формировать множественную выборку из различных источниковинформации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями 

своейдеятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом исовместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликтына 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 речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

●определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательнойдеятельности; 

●корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

●критически относиться к собственному мнению, уметьпризнаватьошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

●предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

●договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствиис 

поставленной перед группой задачей; 

●организовывать эффективное взаимодействие в группе (определятьобщие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

●устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

илисодержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностейдля 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийсясможет: 

●определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ииспользовать 

речевые средства; 



●представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссиив 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашиватьмнение партнера в 

рамках диалога; 

●принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованиемнеобходимых 

речевых средств; 

●использовать средства логической связи для выделения смысловыхблоков своего 

выступления; 

●использовать вербальные и невербальные средства в соответствии 

скоммуникативной задачей; 

●оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(далее—ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

●целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств 

●использовать для передачи своих мыслей естественные и формальныеязыки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

●оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использоватькомпьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для:вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, созданияпрезентаций и др.; 

●использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий,соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

Предметные результаты изучения программы основного общего образования 

по истории включают: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основногообщего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познаниясовременного 

общества; о преемственности исторических эпох инепрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировойистории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностяхразвития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания иприемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий иявлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысленияобщественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оцениватьисторическую 

информацию различных исторических и современныхисточников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательнуюценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественнымиисторическими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся вних информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию,культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знаниядля выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своейстраны и мира. 

Содержание учебного курса история России 7-8 классы 

 

История России. Всеобщая история  

История России  



От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 

мысли в России.   

Народы и государства на территории нашей страны в древности   

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему натерритории 

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.   

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.   

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 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. 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.   

Образование государства Русь   

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.   

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.   

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.   

Русь в конце X – начале XII в.   

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.  

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.   



Русь в середине XII – начале XIII в.   

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.   

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.   

Русские земли в середине XIII - XIV в.   

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

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. 

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. Соборы Кремля.   

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. Дикое поле. 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 веке   

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.   

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  

Наш регион в древности и средневековье.  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI 

веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.   

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь.   

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. 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. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.   

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.   



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. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.   

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.   

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на 

государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 

г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.   

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор 

со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала 



семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса.   

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.   

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.   

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.   

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени.   

Россия в XVII веке   

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.   

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 



земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.   

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.   

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.   

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.   

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты  

с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.   

Культурное пространство   



Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты.   

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения 

страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.   

Культурное пространство   



Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты.   

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения 

страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Разделы тематического планирования 

 

 

 

 

Новая история 7 класс 
№ раздела Название темы (раздела) 

 

Кол-во часов 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

19 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) 

8 

Тема 3. Итоговое повторение  1 

Итого: 28 



 

История России 7 класс. 

№ раздела Название темы (раздела) Кол-во часов 

Тема 1. Россия вXVI в. 20 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

Итого: 40 

 

Новая история 8 класс 
№ раздела Название темы (раздела) 

 

Кол-во часов 

 Введение 1 

Тема 1 Становление индустриального общества 6 

Тема 2 Строительство новой Европы  8 

Тема 3 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

Тема 4 Две Америки  4 

Тема 5 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  3 

Тема 6 Международные отношения: обострение противоречий 1 

Итого: 28 

 

 

История России 8 класс. 

№ раздела Название темы (раздела) Кол-во часов 

 Введение 1 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II 9 

Тема 4. Российская империя при Павле I 2 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

Итого: 40 
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