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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного предмета «История России» для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции;
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) в 
действующей редакции;

• Приказ №1577 от 31.12.2015 г. п10;

• Примерной программы основного общего образования по истории для 
основной школы, составленной на основе федерального государственного 
образовательного стандарта;

• Учебника для данного курса обучения:
По истории России: «Просвещение» (6-8 кл., авторский коллектив: Н.М. 

Арсеньев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева);
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Цели реализации программы: формирование у учащегося целостной картины 
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.

Задачами реализации программы учебного предмета являются:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;

• формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном обществе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей;



• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 
истории и в современном мире;

• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований;

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 
и общества;

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально
гуманитарного цикла;

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого;

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию.

Перечень методов организации учебной деятельности
Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с обучающимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и 
внеурочная деятельность.

Предполагается использование следующих педагогических технологий и 
методов обучения:

- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;
- проблемное обучение;
- развивающее обучение;
- игровые технологии;
- коллективные и групповые;
- метод проектов;
- лекции;
- компьютерные практикумы;
- консультации и др.
Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При изучении 
учебного предмета «История России. Всеобщая история» предполагается проведение 
практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов,



а также практикума -  интегрированных практических работ (проектов), 
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного 
и интересного для обучающихся. На практических занятиях акцент делается на 
самостоятельную работу обучающихся по освоению содержания программы.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История России» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 6-8 классах в общем объеме 123 часа (при 35 
неделях учебного года)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ РОССИИ»

Личностные результаты обучения истории в основной школе:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох;
• складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого, знания об историческом опыте человечества важны для понимания 
школьниками современных общественных процессов;

• закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять 
характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 
значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 
сопоставлять и классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям;

• формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи 
на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Метапредметные результаты обучения истории в основной школе:
• интегративное взаимодействие предметов истории и обществознания позволит 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 
обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 
поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 
многоконфессиональном сообществе;

• использование потенциала межпредметных связей предметов истории и 
географии расширит знания учащихся о закономерностях пространственной 
организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим 
материалом;

• формирование системы интегративных связей истории и предметов 
образовательной области «Филология» значительно повысит коммуникативный 
потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить 
стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков;

• знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества 
расширит их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой 
художественной культуры, а также духовно-нравственной культуры.

Предметные результаты обучения истории в основной школе:
• воспитание патриотизма, гуманизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни;
• ознакомление учащихся с важнейшими событиями всемирной истории, 

фактами, биографиями исторических деятелей прошлого и современности, основными



процессами развития человеческого общества в их взаимосвязях и хронологической 
последовательности;

• создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 
особенностях, формирование основ их анализа;

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации;

• развитие способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 
настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, обобщению фактов, 
использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и 
оценке современного состояния общества;

• формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных 
и культурных достижениях человечества.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ»
Характеристика содержания основного общего образования по истории 

(источник -  Примерные программы основного общего образования История (5-8 
классы)

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные
линии:

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 
природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 
геополитических характеристик развития человечества.

3. Историческое движение:
- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 
отношений;

- формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 
этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории 
(мотивы, движущие силы, формы);

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция 
и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 
преобразования общества; основные вехи политической истории;

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
- становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем;
- развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; 
вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 
(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 
человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в 
различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) 
восприятия мира, ценностей.

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 
образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается 
как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и 
готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач.

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 
народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 
исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и



выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода 
наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 
«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 
российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу 
по региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 
наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для 
школьников. Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного 
времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество таких 
часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для 
отдельных регионов в связи с наиболее значимыми этапами их истории). Следует 
подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 
государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 
способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 
развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 
своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 
этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти 
и воспитанию патриотизма, гражданственности.

Содержание курса 6 класс
История России с древнейших времен до начала XVI в. (39 ч)

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч.)
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. Великое 
переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 
общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 
каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 
каганат.
Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 
тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Русь в IX — начале XII в.(11ч.)
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 
государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 
Новгород и Киев — центры Перенос столицы в Киев.



Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 
Руси: причины и значение. Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 
житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 
жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 
Внутриполитическое развитие.
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 
церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально
экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 
общества.
Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 
искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 
на территории Руси.
Русь в середине ХП — начале XIII в. (5ч.)
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 
политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 
крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 
православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные 
связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.(10ч.)
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны.



Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 
за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение.
Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина».
Жития.
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на 
развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства (8ч.)
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 
Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 
Тёмный.
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды.
Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси.
Расширение международных связей Московского государства. Культурное 
пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.

Содержание курса 7 класс 
Россия в XVI -  XVII веках (41 ч.)

Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных 
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники.



Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 
г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой
цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 
государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 
Быт основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 
Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно
представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 
угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством 
Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в.
Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 
рада. Войны с Османской империей, Крымским



ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 
Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 
в Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в
период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 
слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 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.

Содержание курса 8 класс 
История России. 18 век.

Раздел 1 Россия в эпоху преобразований Петра Первого.
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 
Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 
Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. 
Провозглашение
России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель 
о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 
привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. 
Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 
Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве.
В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны.
Раздел 2 Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых переворотов.
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 
Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 
Усиление крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в 
Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель.
Раздел 3 Российская империя при Екатерине Второй.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие 
капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. 
Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Русско-турецкие 
войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья 
и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 
части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
Раздел 4 Россия при Павле Первом.
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 
трехдневной барщине.
Раздел 5 Культурное пространство Российской империи в 18 веке.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 
корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические



экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 
профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 
музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт 
и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. Модуль «История и культура- 
Санкт-Петербурга». Императорский дворец. Памятники, напоминающие о жизни 
императрицы и придворных. (императорский дворец, Эрмитажная коллекция, 
Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, 
Дашковой).
Итоговое повторение. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв.

Учебно-тематический план 6 класс

№ Наименование разделов Всего часов

1 Тема I. Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности

5 ч.

2 Тема II. Русь в IX — первой 
половине XII в.

11 ч.

3 Тема III. Русь в середине XII — 
начале XIII в.

5 ч.

4 Тема IV. Русские земли в середине 
XIII — XIV в.

10 ч.

5 Тема V. Формирование единого 
Русского государства

8 ч.

Итого 39 часов

Учебно-тематический план 7 класс
№ Наименование разделов Всего часов

1 Россия в XVI в. 21 ч.

2 Россия в XVII в. 17 ч.

3 Итоговое повторение и обобщение по курсу 3 ч.

Итого 41 часов



Учебно-тематический план 8 класс

№ Наименование разделов Всего часов

1 Раздел 1 Россия в эпоху преобразований Петра 
Первого.

15

2 Раздел 2 Россия при наследниках Петра: эпоха 
дворцовых переворотов

8

3 Раздел 3 Российская империя при Екатерине 
Второй.

9

4 Раздел 4 Россия при Павле Первом. 3

5 Раздел 5 Культурное пространство Российской 
империи в XVIII

8

ИТОГО: 43


