
Рабочая программа по Истории России 5-9 класс по ФГОС ООО 
 

Пояснительная записка 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 206 на 2015-2020 годы, примерной программой 

основного общего образования по истории (руководитель проекта академик А.А.Кузнецов, академик 

РАО М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М.Кондаков. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, предназначена для 

общеобразовательной школы, учащихся 5-9 классов.  

Особенностью по отношению к ФГОС является значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в учебную деятельность, на обеспечение понимания ими 

исторического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений 

проводить рассуждения, доказательства.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории России в основной школе: 

1. Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2. Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности и до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

3. Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

4. Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5. Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в ориентированых на реализацию системно-

деятельностного (обучающийся становится активным субъектом образовательного процесса, 

а сам процесс приобретает деятельностную направленность), личностно-ориентированного 

подходах в обучении, а также  проблемного обучения;  

 использование разнообразных формы обучения: работа в паре, группе, использование 

современных (в том числе, информационных) технологий обучения, а также проектная 

деятельность обучающихся; 

 ведение обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и исторические 

карты;  

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя 

частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов учащихся, применяя информационно-

коммуникационные технологии. 

Обучение ведется на базовом уровне. Достижение учащимися уровня «ученик получит 

возможность» будет обеспечиваться посредством интегрирования урочной и внеурочной 

деятельности, а именно НПК, олимпиады, участие учащихся в предметных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.   



Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти «История России» должныотражать:   

 Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Отбор учебного материала для содержания программы по истории России для основной школы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации, ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. Во взаимосвязи с 

общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

 Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

 Историческое пространство – историческая карта России, ее динамика, отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

 Историческое движение: 

 Эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники: изменение характера экономических отношений; 

 Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциальных, 

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; многообрразие 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) восприятие 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. 

 

Характеристика содержания: 

 



        Приведенные положения составляют основу программы по учебному предмету «История 

России» на ступени основного общего образования. Содержание учебного предмета «История 

России» для 5 – 9 классов изложено параллельно с курсом «Всеобщая история», при этом курс 

«История России» занимает приоритетное место по объему учебного времени. 

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 ве-

дущими 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 синхронное 

изучение региональных и локальных сюжетов в основном курсе историиРоссии путем включения 

(«вкрапления») их в тематико-хронологической последовательности в соответствующие темы. 

«Вкрапление» местных материалов в отдельные уроки основного курса истории России по большей 

части направлено на конкретизацию событий, выявление специфики процессов, происходивших в 

Сибири. Интеграция с основным курсом истории может осуществляться на уроках обобщающего 

повторения, контрольных уроках – путем организации учебной деятельности, формирующей 

универсальные и предметные учебные действия через систему заданий на основе разных видов 

информации из истории Сибири. 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебного плана МБОУСОШ № 206 на 2015-2020 учебного года на изучение истории 

России в основной школе в 5 – 8 классах отводится 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 3 учебных 

часа в неделю, всего 194 часа. 

Распределение учебного времени между предметами представлено в таблице. 

 

   Всеобщая 

история 

История  

России 

(в т.ч. история 

Сибири) 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5  2 35 70  

6 2 35 30 40 (3) 

7 2 35 27 43 (4) 

8 2 36 29 43 (17) 

9 3 34 34 68 (17) 

Всего: 190 194 

Итого: 384 

 



Основное содержание 

 
Блок 1. История России. 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь(40 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона -— часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Заселение территории Сибири человеком. Разновременность перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему в климатических зонах Сибири. Гунны, их движение по территории 

нашего края. Тюрки в нашем крае. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя полигика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись 

(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев 

населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную 

Русьи страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь 

и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

Народы Сибири под властью Золотой Орды. Образование Сибирского ханства. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва 

и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван 

III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 

Походы Московских воевод в Югру. 



Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). 

Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А. Рублев). 

Первые сведения русских летописей об Югре. Первые контакты европейцев с народами Западной 

Сибири. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири.  

Первые остроги в Западной Сибири. Остроги нашего края. Борьба Кучума за власть в Сибирском 

ханстве. Ирменское сражение. Финно-угорские народы Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Раздел II. Россия в Новое время (86 ч )  

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, 

начало формирования всероссийского рынка. 

Специализация Сибири – пушной промысел. Ирбитская ярмарка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Категории населения, уходившие в Сибирь. Причины вольнонародной колонизации: кто уходил в 

Сибирь и почему. Кто они, первопроходцы Сибири? Практическое и научное значение открытий 

первопроходцев. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами.  

Начало колонизации Приамурья. Албазинский острог и агрессивные намерения империи Цин. 

Причины ухода русских из Приамурья. Нерчинский договор. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые 

герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 



Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). 

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

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.).  

Образование Сибирской губернии, ее территория. Первый губернатор Сибири М.П. Гагарин. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма.  

Начало освоения серебряных руд Нерчинска. Разведка рудных богатств Сибири. А.Н. Демидов. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания.  

Изучение Сибири Д.Г. Мессершмидтом, посланным Петром в Сибирь в 1719 г. Золотая коллекция 

Петра I.  

Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев). 

Медеплавильный Колыванский завод А.Н. Демидова на Алтае. Конфискация Алтайских заводов у 

наследников Демидова Елизаветой Петровной. Кабинетское хозяйство Колывано-Воскресенского 

горного округа. 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. 

Административные реформы в Сибири. Начало хозяйственного освоения Сибири русскими. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. 

И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и 

их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Облик сибирских городов. Социальный состав, жизнь и быт горожан (усадьбы, пища) в XVIII в. 

Образование горожан. П.С. Паллас руководитель научной экспедиции в Сибирь (1768-1774 гг). 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр 1 и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 



М.М. Сперанский – генерал-губернатор Сибири. М.М. Сперанский о Сибири и сибиряках. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифраннузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Сибиряки – участники войны 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России 

в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Жизнь декабристов на каторге и поселении в Сибири. Культурное влияние декабристов на 

сибирскую общественность. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева.  

Переселение крестьян по реформе П.Д. Киселева в Западную Сибирь. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. 

Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальнойшколы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. 

П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Повседневная жизнь крестьян в селениях Каинского уезда: роль общины в самоуправлении, занятия, 

культура повседневности. Повседневная жизнь в поселениях кабинетского хозяйства 

Новосибирского Приобья: заводские повинности, занятия, культура повседневности. Уездный город 

Каинск в первой половине XIXв. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860 —1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 



реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значениеотмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Освобождение приписных крестьян от заводских работ и перевод в сословие государственных. 

Проведение аграрной реформы в государственной деревне Сибири. Нераспространение земской и 

судебной реформ на Сибирь. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитиеторговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Типичные черты хозяйств сибирских крестьян – старожилов. Образцовые крестьянские хозяйства 

сибиряков (по результатам выставок и конкурсов). Строительство Транссиба. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Народная культура сибиряков – старожилов Сибири. Народы Сибири во второй половине XIXв. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. 

Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Особенность общественного движения в Сибири – областничество как форма сибирского 

регионального самосознания. П.А. Словцов и А.П. Щапов. Идея федеративного, земско-

областнического устройства России. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев – идеологи сибирского 

областничества. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 —1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 

искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX 

в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) (68 ч) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Роль Транссиба в ускорении социально-экономического развития Сибири. Возникновение и развитие 

Новониколаевска. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты 

начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. 

И. Ленин, Ю. О. Мартов). 



Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и 

значение революции. 

Основные революционные события в Сибири. События в Новоникоевске. Василий Шамшин. Обская 

группа РСДРП. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. 

Результаты аграрной реформы П.А. Столыпина в Сибири. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

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

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. 

П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917 —1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические 

партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Сибирь в 1917 г. Особенности установления советской власти в городах и в сельской местности. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. 

Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и 

политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые 

и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный 

террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Мятеж чехословацкого корпуса и свержение советской власти в Сибири. Установление в Сибири 

военной диктатуры А.В. Колчака. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике. 

НЭП и его последствия для сибиряков. Сибирский край с центром в Новосибирске (1925 – 1930 гг) 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в 

партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 

итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: 

формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Стройки первых пятилеток на территории Сибири. Поездка И.В. Сталина в Сибирь (14.01 – 

02.02.1928 г). Насильственная коллективизация в Сибири, раскулачивание. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 



Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление 

позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и 

реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее 

итоги. 

Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на 

занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне 

(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и 

деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы 

(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). 

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. 

Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства 

во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании 1940-х гг. 

Мобилизация в Сибири. Сибирь – один из основных районов размещения эвакуированных 

предприятий, трудовых резервов и культурных учреждений. Сибирские дивизии в битве под 

Москвой. А.И. Покрышкин. Сибирские дивизии в Сталинградской битве, на Курской дуге, в обороне 

Ленинграда. Помощь сибиряков фронту. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть.  

Труд и быт сибиряков в первые послевоенные годы. 

XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. 

«Целинная эпопея» в нашем крае: приобретения и потери. Н.С. Хрущев в Новосибирске. Сибирское 

отделение АН СССР под руководством академика М.А. Лаврентьева. Школы и вузы Сибири. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 

социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в 

науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской 

космонавтики (СП. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. 

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 



развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

Настроения в сибирском обществе, среди молодежи Академгородка. Молодежный дискуссионный 

кафе-клуб «Под интегралом». Формы досуга жителей города и села.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне 

в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в середине 

1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. 

Власть и церковь в годы перестройки. 

«Сибирское соглашение» как ответ сибирских территорий на процессы «перестройки». 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Убыль численности населения Сибири в 1990-е гг. Судьба коренных народов в Российской империи, 

СССР и Российской федерации. Федеральные законы 1999 – 2001 гг о гарантиях прав и территорий 

коренных народов. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. 

Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Указ Президента об учреждении федеральных округов. Сибирский федеральный округ. Стратегия 

развития регионов Сибири в условиях рыночной экономики. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий 

в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская 

культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 



Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения истории России: 

 
Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

Предметные результаты изучения истории России по классам:  

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 в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение.  

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 истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об 

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

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени;  

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

        УУД, информационная и читательская компетенции формируются на основе образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 206 на 2015-2020 годы. 

 
Оборудование кабинета истории и обществознания 

Комплектация оборудования осуществлена в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения и 

примерной образовательной программы по предмету История и обеспечивает ее освоение на базовом, 

профильном и углубленном уровнях, включая возможность осуществления индивидуальной проектной 

деятельности 

 
 Тип 

оборудов

ания 

Вид 

оборуд

овани

я 

Примерная комплектация, рекомендации и разъяснения Рекомендуем

ое 

количество 

1. Оборудов

ание 

общего 

назначен

ия и ТСО 

 Доска аудиторная(рекомендуемый размер 100 х 300 см. – 3-х 

элементная с пятью рабочими поверхностями.Возможна комбинация 

мел-маркер); 

Комплект инструментов классных: линейка и др. (рекомендуемая 

комплектация с жестким пеналом, навешиваемым на стену и 

магнитным держателем инструментов);  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в составе: 

персональный компьютер учителя с комплектом копировальной и 

сканирующей техники (и др. средства ИКТ коммуникаций в комплекте 

с необходимым   программным обеспечением). 

Аудиовизуальные средства и системы(комплекты проекционной и 

акустической техники включая системы коммутации к которым 

относятся: различные виды и комбинации проекционных и 

звукоусиливающих устройств в вариантах: интерактивный проектор; 

интерактивная доска – мультимедиа проектор; активные панели, 

дисплеи, документ-камеры, проекционный экран и пр.; со встроенными 

или автономными системами звукоусиления, обеспеченные системой 

коммутации с АРМ учителя) 

Многофункциональный комплекс преподавателя - оборудование 

для хранения и демонстрации плоскостных (карт, таблиц и плакатов) 

наглядных и дидактических пособий, расходных материалов, 

установки и крепления аудиовизуальных средств и систем. (Изделие 

подлежит обязательной сертификации по ГОСТ 22046-2002);   

Стенды информационные(для размещения сменных печатных 

носителей информации). 

Рекомендации по разделу:  

Все электроприборы должны быть обеспечены сетевыми фильтрами.  

При эксплуатации проекционной техники рекомендуется использовать 

устройства бесперебойного питания, аудиторная доска должна быть 

обеспечена осветительными софитами. 

Установка аудиторной доски, софитов, аудиовизуальных средств, 

проекционных экранов, мониторов и комплексов преподавателя,  

Один 

комплект на 

кабинет 

 



регламентируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и Правил 

Устройства Электроустановок (ПУЭ) . 

Все средства ИКТ, копировальная, множительная техника, аудио-

визуальные средства, включая системы коммутации, подлежат 

обязательной сертификации. 

2.

1. 

Наглядн

ые 

пособия 

(базовый 

уровень) 

Пособ

ия 

постоя

нной 

экспоз

иции 

Государственная символика РФ (в виде постоянной или сменной 

экспозиции);  

Портреты исторических деятелей (формат не менее А-4 с рамками и 

настенным креплением) . 

 

Один 

комплект на 

кабинет 

 

2.

2. 

 Карты

, 

табли

цы и 

пособи

я по  

раздел

ам 

предм

ета на 

печатн

ых и 

цифро

вых 

носите

лях 

(ЭОР)  

в т.ч. с 

компл

ектам

и 

раздат

очного 

матер

иала;  

видео

фильм

ы; 

альбо

мы и 

репрод

укции. 

1.«Отечественная история»: 

Борьба России за выход к Черному морю во второй половине ХVIII 

века (Русско-турецкая война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 

1787 - 1791 гг.),Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. 

Русские земли и Золотая Орда,Великая Отечественная война 1941-

1945г.,Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой 

четверти XVIII вв.,Внешняя политика России в XVII веке,Внешняя 

политика России в середине и второй половине XVI век,Внешняя 

политика России в середине ХVIII века,Внешняя политика СССР в 

1939-1941 гг.,Восточные славяне в VIII - IX веках. Древнерусское 

государство в конце IX - начале X века,Государственные символы 

России,Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.),Древнерусское 

государство во второй половине X - начале XII века,Древние люди на 

территории нашей страны,Европейская политика России во второй 

половине ХVIII века,Европейская политика России в начале ХIХ 

века,Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 - май 

1945 гг)., Разгром Японии,Первобытнообщинный строй на территории 

нашей страны,Крымская война 1853-1856 гг.,Народные движения 

середины и второй половины XVII век,Общественное движение в 

России в XIX веке,Общественно-политическое движение в начале XX 

в.. Первая российская революция,Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии в 1813 - 1814 гг.,Отмена 

крепостного права в России,Политика России на Кавказе в 1817 – 1864  

гг.,Послевоенноевосстановление и развитие народного хозяйства СССР 

в 1946-1950 гг.,Просвещение в России в конце XIX века,Российская 

империя к концу XVIII века,Российская империя в первой половине и 

середине XIX века,Российская империя в конце XIX начале ХХ 

вв.,Российская революция 1917 г.. Начало Гражданской 

войны,Российская Федерация в конце XX - начале XXI века,Россия в 

начале XVII века.Смутноевремя,Россия в Первой мировой 

войне,Россия в середине и второй половине XVI века,Рост территории 

Российского государства в XVII веке,Русские земли в период 

раздробленности,Русские исследования Сибири и Северной Америки в 

XIX веке,Русско-турецкая война 1877-1878 гг.,Русско-японская война 

1904 – 1905 гг.,Северо-Восточная Русь в конце XIII - первой половине 

XV века (Северо-Восточная Русь в конце XIII - первойполовине XIV 

века/Начало объединения русских земель вокруг Москвы в середине 

XIV - первой половине XV века,Северо-Западная и Юго-Западная Русь 

в XIII - середине XV века (Северо-Западная Русь в XIII - середине XV 

века.Борьба с внешней агрессией/Русские земли и Великое княжество 

Литовское в XIII - середине XV века),Советский Союз в 1950-х - 

середине 1980 гг.,Советский Союз в 1985-1991 гг.  Распад 

СССР,Создание единого Российского государства в середине XV - 

Один 

комплект на 

кабинет 

 



первой трети XVI века,Социально-экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века,Социально-экономическое развитие СССР 

в 1920-х -1930-х гг.,Союз Советских Социалистических Республик в 

1922-1939 гг.,Экономика России в первой половине XVIII 

века,Экономика СССР в 1966-1990г.,Экономическое развитие России. 

Пособия: Этапы объединения русских земель, Государственные 

символы России, Движение декабристов, История  России 6 класс, 

История  России 7 класс, История  России 8 класс, История  России 9 

класс, История Древнего мира 5 класс, История России (обобщающие 

таблицы), История Средних веков. 6 класс, Народы России. История 

России в костюме, Новая история 7 класс., Новая история 8 класс, 

Новейшая история 9 класс., Обществознание 10 - 11 класс, 

Обществознание 8 - 9 класс, Политические течения  XVIII-XIX веков, 

Правоведение. Избирательное право, Правоведение. Конституционное 

право, Правоведение. Теория права, Развитие России в XVII-XVIII вв, 

Развитие Российского  государства в XV-XVI вв, Становление 

Российского государства, Факторы формирования Российской 

цивилизации, Цивилизационные альтернативы в истории, Экономика  

10 - 11 класс. Деятели культуры петровских времен, Господин Великий 

Новгород, Древние цивилизации, Европа в эпоху Просвещения., 

Европа ХIХ век, История России в ХХ веке, История российских 

наград, История Российской государственной символики, Киев- мать 

городов русских, Культура в России ХХ века, Москва. Портрет в 

камне, Медальерное искусство в России ХVIII века, На службе у 

России. Сподвижники Петра I,  Россию поднял на дыбы.(XVIII в.О 

становлении личности Петра I), Северная Пальмира, Современная 

Российская символика, Современные российские награды, Столетие 

безумно и мудро: XVIII в. Временщики и фавориты, Цивилизация 

средневекового Запада,  Древний мир, Древнерусское государство, 

Образование единого централизованного государства, Российская 

империя в ХVIII веке, Россия в ХIХ веке, Российская империя в начале 

ХХ столетия, Советский период в истории России, Средние века и др. 

Методические рекомендации и разъяснения:  

- Масштаб картографического материала должен быть не менее 

1:12000000 ; 

- Формат таблиц и плакатов должен быть не менее 68  х 90 см. 

- Вся картографическая продукция, таблицы и плакаты должны 

иметь антибликовое покрытие;  

- Наличие печатных и цифровых носителей информации обусловлено 

требованиями сменяемости видов деятельности учащихся в 

соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10.  

- Печатная продукция учебного назначения подлежит обязательной 

сертификации.) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: 

Просвещение, 2011 



3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

4. Учебник История России. 6 класс. В 2 частях; под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2016. 

5.Учебник История России. 7 класс. В 2 частях; под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2016. 

6.Учебник История России. 8 класс. В 2 частях; под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2016.  

7.Учебник История России. 9 класс. В 2 частях; под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2016.  

 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Аудиоколонки  колонки. 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций) 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file:\\wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file:\\vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/

