


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим 
значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 
собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 
мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 
будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения
в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 
и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры 
в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 
настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными 
образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).

Ключевыми задачами являются:

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно-историческом процессе;
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 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 (Концепция преподавания 
учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8).



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения в 8 классе составляет 68 часов. 
Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.

Введение

Век Просвещения

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Английское 
Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. 
Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. 
Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 
представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».

Государства Европы в XVIII в.
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Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, 
практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 
церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота
в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным.
Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения 
протеста. Луддизм.

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и 
сословия.

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение 
Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы 
просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над 
частью итальянских земель.

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. 
Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании 
и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного 
самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных 
отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс 
(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием
Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов
со стороны России.  Итоги  Войны за  независимость.  Конституция  (1787).  «Отцы-основатели».  Билль  о  правах  (1791).
Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.
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Французская революция конца XVIII в.

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и 
гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 
провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея.
Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения.
М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь.
Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18
— 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции.

Европейская культура в XVIII в.

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках
и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 
великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 
популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в.

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война 
(1700—1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 
антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVIII в.

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. 
Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. 
Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи 
Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий.
Культура стран Востока в XVIII в.
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Обобщение

Историческое и культурное наследие XVIII в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ

Введение

Россия в эпоху преобразований Петра I

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная
задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 
шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на Урале.
Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного
и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 
единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение 
их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 
реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 
регламент. Санкт-Петербург — новая столица.

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий.

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Дело царевича Алексея.
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной 
и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский 
мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 
стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки.
Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 
архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства.
«Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные 
праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

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

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 
Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 
министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской 
империи. Война с Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 
Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 
монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.
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Россия в 1760—1790-х гг.

Правление Екатерины II и Павла I

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 
особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 
политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий.
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению.
Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 
городском управлении.

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 
Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 
привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.
Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 
Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 
Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и
вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских
промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 
Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки
Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России 
за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских 
войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией.
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 
российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 
Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Т. Костюшко.

Россия при Павле I.  Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики.
Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного
абсолютизма»
и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии
и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью.
Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 
Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков,
материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
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Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных
стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской 
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского 
народа и историческому прошлому России к концу столетия.

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

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки.
Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки.
Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности 
и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в 
становлении российской науки и образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание 
воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные 
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 
Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.

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

Наш край в XVIII в.

Обобщение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10



Изучение истории в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация 
на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 
с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 
социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 
прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 
общественного сознания;
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в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности 
культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; в 
формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 
числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека
в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника 
развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных 
интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание
глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности.

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной
и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 
события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;
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владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения
и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические 
факты,
осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 
новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических
источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 
источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать
в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 
аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 
эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 
учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; 
составление плана действий и определение способа решения);
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владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 
способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 
действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Знание хронологии, работа с хронологией:

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к 
историческому периоду, этапу;

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.;

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и др.); 
составлять систематические таблицы, схемы.

3. Работа с исторической картой:

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и 
политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.
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4. Работа с историческими источниками:

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения (называть их основные виды, 
информационные особенности);

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 
взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.

5. Историческое описание (реконструкция):

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 
информации учебника и дополнительных материалов;

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 
аннотации).

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в.;
б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 
европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней 
политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 
примерах исторических событий, ситуаций;
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объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах;

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям
прошлого:

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять 
обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для 
разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний:

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные 
традиции, показывать на примерах;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/
п

Наименовани
е разделов  и
тем
программы

Количество часов Дата 
изучени
я

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольны
е работы

практически
е работы

Раздел 1. Введение

1.1. Введение 1 0 0 01.09.2022
04.09.2022

Введение в курс; 
Обращение к ранее; 
полученным знаниям;
обучающихся. 
Объяс-; нение 
понятия «исто-; 
рический источник»; 
обсуждение видов; 
исторических источ-; 
ников;
которые могут;
быть  полезными
для; истории
изучаемого;
периода.;
Понятия:
хронология; Новое
время;
аграрная
цивилизаяия;
мировоззрение;
националные 
государства; 
науиональное
самосознание.;
;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-
po-istorii-8-klass-vvedenie-v- 
istoriyu-novogo-vremeni-ot- 
tradicionnogo-obshestva-k- 
industrialnomu-5728818.html
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Итого по разделу 1

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.

2.1
.

Век Просвещения 2 0 0 05.09.2022
09.09.2022

Анализ; 
обобщение
;
высказывание и 
объяснение своей точки 
зрения на события и 
фак-; ты. Составление 
исторических портретов 
деятелей Просвещения.; 
Век Просвещения: 
развитие естественных 
наук;
француз- ские 
просветители XVIII в.: 
истоки Просвещения; 
Просвеще- ние в Европе 
и Америке;
«просвещённы
й 
абсолютизм».;
;

Контрольна
я работа;
Устный опрос;

https://infourok.ru/konspekt-i- 
prezentaciya-uroka-po-vseobshej-
istorii-dlya-8-klassa-po-teme- 
epoha-prosvesheniya- 
5323921.html

2.2
.

Государства Европы 
в XVIII в.

6 1 0 19.09.2022
22.09.2022

Характеризовать 
основные формы 
государств в
Европе XVIII в.;
Систематизировать 
информацию об 
основных мероприятиях 
политики
«просвещенного

Самооценка с 
использование
м
«Оценочног
о листа»;
Устный 
опрос; 
Контольная 
работа;

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-vseobshej-istorii-evropejskie-
gosudarstva-xviii-stoletiya-8- 
klass-4807210.html
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абсолютизма» в 
отдельных европейских 
странах 
(государственное 
управление, социальные 
отношения, образование,
религия и церковь); 
Объяснять значение 
понятий: парламентская 
монархия, 
просвещенный 
абсолютизм, 
секуляризация,
меркантилизм, 
протекционизм
;
Высказывать и
аргументировать 
оценку результатов 
политики
«просвещенного 
абсолютизма» в 
европейских 
странах;
Высказывать и
аргументировать 
оценку результатов 
политики
«просвещенного 
абсолютизма» в 
европейских странах; 
Объяснять, как 
распределялась власть в 
парламентской 
монархии в Англии;
Раскрывать 
предпосылки 



промышленного 
переворота в Англии; 
Называть важнейшие
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технические 
изобретения, 
способствовавшие 
переходу от 
мануфактуры к 
машинному 
производству;
Объяснять значение
понятий и 
терминов:
промышленный 
переворот (революция), 
машинное производство, 
луддизм; Раскрывать, в 
чем состояли социальные 
последствия
промышленного 
переворота в Англии; 
Описывать условия 
труда и быта горняков и 
фабричных рабочих; 
Рассказывать о борьбе 
промышленных рабочих 
за свои права; 
Объяснять, почему 
после
«блестящего правления»
Людовика XIV Франция
оказалась перед лицом 
значительных проблем в
экономике, внутренней 
и внешней политике; 
Рассказывать о 
попытках проведения 
реформ во Франции при 
Людовике XVI, 



объяснять, почему они 
не были доведены до
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конца;
Характеризовать состав и
статус «третьего 
сословия» во Франции, 
объяснять, почему не 
только низы, но и 
верхушка сословия были 
недовольны своим 
положением; 
Характеризовать 
развитие германских 
государств в XVIII в. 
(политическое 
устройство, социальные 
отношения, экономика);
Объяснять, в чем
выразилось 
усиление Пруссии в 
XVIII в., какими 
средствами 
прусские короли 
добивались этого;
Представлять 
характеристику 
Фридриха II, его 
внутренней и внешней 
политики; Показывать на 
исторической карте 
владения австрийских 
Габсбургов в XVIII в., 
называть проживавшие 
там народы;
Рассказывать о 
преобразованиях
, проводившихся
в
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правление Марии Терезии
и Иосифа II, давать 
оценку их значения; 
Характеризовать 
политическое положение 
итальянских земель в 
XVIII в., используя 
историческую карту; 
Рассказывать о состоянии
хозяйства и социальных 
отношениях в Испании 
XVIII в.;
Характеризовать 
реформы второй 
половины XVIII в. в 
Испании и Португалии 
(цели, инициаторы 
реформ, содержание, 
итоги);
Раскрывать, в чем
выразилось 
соперничество Испании и 
Великобритании в XVIII 
в. и чем оно завершилось; 
Объяснять, что 
способствовало 
распространению в
американских колониях 
Испании и Португалии 
во второй половине 
XVIII в. идей борьбы за 
независимость от
метрополий;
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2.3. Британские колонии в
Северной Америке

2 0 0 26.09.2022
30.09.2022

Рассказывать, кто и 
почему направлялся в
XVI—XVII вв. в
английские колонии в 
Северной Америке; 
Характеризовать порядки, 
устанавливавшиеся в 
колониях, объяснять, что в
них отличалось от устоев 
Старого света;
Рассказывать о развитии
хозяйства в британских 
колониях в XVIII в., 
используя информацию 
исторической карты;
Объяснять, чем было
вызвано обострение 
отношений между
метрополией и 
населением колоний в 
1760 — начале 1770-х гг.;
Рассказывать, 
привлекая карту, о 
ключевых
событиях борьбы 
североамериканских 
колоний Великобритании 
за независимость; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
Бостонское чаепитие, 
конгресс, «отцы- 
основатели», 
конфедерация, 
федерация,

Устный опрос;
Тестиование;

https://infourok.ru/prezentaciya- 
k-uroku-istorii-na-temu- 
anglijskie-kolonii-v-severnoj- 
amerike-8-klass-4381047.html
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президент;
Называть 
документы, 
заложившие основы 
американского
государства (Декларация 
независимости, 
Конституция, Билль о 
правах), характеризовать 
их основные положения; 
Анализировать 
исторические тексты 
(фрагменты документов и
др.), отрывки из работ 
историков. 
Анализировать 
исторические тексты 
(фрагменты документов и
др.), отрывки из работ 
историков;
Представлять 
характеристику 
руководителей борьбы 
североамериканских 
колоний за независимость
(Т. Джефферсон, Б. 
Франклин, Дж. 
Вашингтон
— по выбору); 
Рассказывать об 
отношении 
европейских держав, в 
том числе России, к 
борьбе 
североамериканских 
колоний;
Раскрывать причины и
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значение победы 
североамерикански
х штатов в борьбе 
за независимость;

2.4. Французская 
революция 
конца XVIII века

3 0 0 01.10.2022
07.10.2022

Раскрывать причины 
обострения социальной 
напряженности во 
Франции в 1780-е гг.; 
Рассказывать о 
событиях 1789 г. в 
Париже, положивших 
начало революции;
Систематизировать 
информацию об 
основных этапах и 
ключевых
событиях революции 
1789—1799 гг. (в форме
хроники, таблицы); 
Называть основные 
положения 
«Декларации прав 
человека и
гражданина», раскрывать 
их значение; 
Характеризовать 
основные политические 
течения Французской 
революции, называть их 
идеологов и лидеров;
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
Национальное 
собрание,

Самооценка с 
использование
м
«Оценочног
о листа»; 
Устный 
опрс;

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-francuzskaya- 
revolyuciya-xviii-veka- 
4381051.html
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Учредительное собрание,
Законодательное 
собрание, декрет, 
жирондисты, 
монтаньяры, якобинцы, 
санкюлоты,
«вареннский кризис», 
Национальный конвент, 
Комитет общественного 
спасения, Вандея, 
террор, Директория, 
переворот 18 брюмера, 
режим консульства;
Рассказывать об основных
преобразованиях, 
проведенных в годы 
революции в сферах 
политики, экономики, 
социальных отношений, 
религии, культуры, давать
оценку их значения; 
Характеризовать 
отношение ведущих 
европейских держав к 
революционным 
событиям во Франции;
Рассказывать о войнах 
революционной 
Франции, используя 
историческую карту;
Анализировать 
документы революции 
(извлекать информацию, 
характеризовать 
сущность
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и значение содержащихся
в документе положений); 
Подготовить и 
представить сообщение 
об одном из известных 
деятелей Французской 
революции конца XVIII в.
(по выбору);
Объяснять, в чем 
заключалась сущность
переворота 18 
брюмера
1799 г.;
Характеризовать итоги и 
значение Великой 
Французской революции 
конца XVIII в., 
объяснять, почему 
события революции по-
разному оценивались их 
современниками и затем 
историками;

2.5. Европейская 
культура в XVIII в.

3 0 0 10.10.2022
14.10.2022

Рассказывать о наиболее 
значительных 
достижениях 
европейской науки XVIII
в. — физики, 
математики, 
естествознания (называть
имена ученых и их 
открытия);
Показывать на карте
маршруты географических

Самооценка с 
использование
м
«Оценочного 
листа»; 
Тестирование
; Устный 
опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-istorii-kultura-zapadnoj- 
evropy-xviii-v-5125599.html
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экспедиций и места 
открытий, совершенных 
европейскими, в том 
числе российскими, 
путешественниками и
мореплавателями в 
XVIII в.;
Представлять сообщение 
об одном из известных 
европейских 
исследователей новых 
земель (по выбору); 
Раскрывать, какие успехи 
в развитии образования в 
европейских странах 
были достигнуты в «век 
Просвещения» (в том 
числе в России);
Рассказывать об 
основных жанрах 
европейской литературы 
XVIII в., называть 
известные произведения;
Показывать, используя 
иллюстрации учебника и
интернет-ресурсы, в чем 
заключались основные 
художественные 
особенности 
классицизма и барокко;
Объяснять, в чем
выразилось 
усиление светского 
начала в

28





литературе и 
художественной 
культуре XVIII в.;
Называть источники, 
рассказывающие о 
повседневной жизни 
разных слоев населения 
в Европе XVIII в., 
определять характер и 
ценность содержащейся 
в них информации; 
Составлять описание
«одного дня из жизни» 
представителей разных
слоев европейского 
общества (в форме 
презентации, 
проектной работы);

2.6. Международные 
отношения в XVIII 
в.

2 0 0 17.10.2022
21.10.2022

Раскрывать, какие 
государства и в силу 
каких причин определяли 
баланс сил в Европе в 
XVIII в.; Объяснять, когда
и почему в XVIII в. 
возникали
«войны за наследство»; 
Характеризовать 
участие России в 
крупных
международных 
событиях XVIII в. 
(Северная война, 
Семилетняя война, 
разделы Польши);

Устный 
опрос; 
Тестирование;

https://infourok.ru/prezentaciya- 
po-istorii-mezhdunarodnye- 
otnosheniya-v-xviii-veke-8-klass-
5324393.html
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Рассказывать о
Семилетней войне (1756—
1763), используя
историческую карту 
(причины; основные 
участники и их цели в 
войне; территория 
боевых действий; 
ключевые сражения; 
итоги); Раскрывать 
внутренние и 
внешнеполитические 
предпосылки разделов 
Речи Посполитой,
показывать на 
исторической карте 
территории, отошедшие 
к трем государствам — 
участникам разделов; 
Объяснять, какое место в
международных 
отношениях XVIII в. 
занимала борьба 
европейских держав за 
колониальные владения;

2.7. Страны 
Востока в XVIII
в.

3 0 0 24.10.2022
29.10.2022

Давать описание 
территории и состава
населения 
Османской империи 
в XVIII в., используя
карту.
Рассказывать о 
попытках проведения 
реформ в

Самооценка с 
использование
м
«Оценочног
о листа»;
Устный опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-istorii-v-klasse-strani- 
vostoka-v-novoe-vremya-svoya-
igra-3451217.html
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Османском государстве 
в XVIII в., их 
результатах; Раскрывать,
что свидетельствовало о 
кризисном положении 
Османской империи в 
конце XVIII в.; 
Представлять сообщение
на тему «Османская
империя и 
европейские державы 
в XVIII в.»; 
Объяснять, чем была 
вызвана серия русско-
турецких войн в XVIII в., 
каковы были их итоги; 
Рассказывать, используя 
историческую карту, о 
крупнейших 
государствах, 
существовавших на 
территории Индостана в 
XVIII в., их отношениях 
друг с другом;
Объяснять, как и 
почему британцы 
одержали победу в 
соперничестве 
европейских 
колонизаторов за 
господство в Индии; 
Характеризовать 
колониальные порядки, 
установленные в Индии
британцами;
Рассказывать, как было
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организовано 
управление обширной 
китайской
империей при
императорах 
династии Цин; 
Характеризовать,
используя историческую 
карту, внешнюю 
политику Цинской 
империи в XVIII в., ее 
отношения с Россией;
Объяснять, что побудило 
правителей Китая 
установить в середине 
XVIII в. режим изоляции; 
Объяснять, как в 
японском государстве 
распределялась власть
между 
императором, 
сегуном, дайме;
Называть основные 
сословия, 
существовавшие в 
Японии в XVIII в., 
характеризовать их 
статус, имущественное 
положение, обязанности; 
Раскрывать последствия 
политики самоизоляции 
Японии, проводившейся 
сегунами Токугава; 
Рассказывать о 
достижениях культуры 
народов Востока в XVIII
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в., привлекая 
иллюстрации учебника и 
интернет- ресурсы;
Высказывать суждение 
о причинах увлечения 
восточной культурой в
Европе XVIII в., о том, 
какие достоинства 
произведений 
восточной культуры 
привлекали европейцев;

2.8
.

Обобщение 1 1 0 20.12.2022
28.12.2022

Обобщать историческое 
и культурное наследие 
XVIII в.;

Контрольна
я работа;

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-vsemirnoj-istorii-na-temu- 
urok-obobsheniya-8-klass- 
5679868.html

Итого по разделу 22

Раздел 3. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи

3.1
.

Введение 1 0 0 25.01.2023
03.02.2023

Актуализировать 
материал изученного в 7 
классе;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya- 
po-istorii-rossii-na-temu-u- 
istokov-rossiyskoy-modernizacii-
vvedenie-klass-3453077.html

3.2
.

Россия в эпоху 
преобразований 
Петра I

11 1 0 05.02.2023
18.03.2023

Характеризовать 
географическое 
положение России на 
рубеже XVII—XVIII вв., 
опираясь на 
историческую

Контрольна
я работа;
Устный опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-
rossiya-v-epohu-petrovskih- 
preobrazovaniy-1532942.html
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карту, раскрывать 
влияние географического 
фактора на развитие 
экономики страны;
Давать 
сравнительную 
характеристику
международного 
положения России в 
начале и в конце XVII в.; 
Сопоставлять 
государственный, 
политический, 
социально- 
экономический строй 
России и европейских 
государств в конце XVII 
в., выявляя общие черты 
и различия;
Раскрывать значение 
понятий: 
абсолютизм,
модернизация. 
Объяснять, в чем 
состояли причины и 
предпосылки 
преобразований; 
Характеризовать 
развитие экономики 
России в первой четверти
XVIII в. (на основе 
информации учебника и 
карты); Раскрывать 
значение понятий и 
терминов: приписные 
крестьяне, посессионные 



крестьяне, 
протекционизм,
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меркантилизм, 
подушная перепись, 
крепостная
мануфактура, фискал; 
Разъяснять сущность 
системы 
налогообложения в 
петровское время; 
Систематизировать в виде
схемы информацию о 
социальной структуре 
российского общества в 
первой четверти XVIII в., 
характеризовать правовое
положение основных 
социальных групп; 
Рассказывать о переменах
в положении дворянства 
на основе анализа 
документов (Табель о 
рангах, Указ о 
единонаследии и др.); 
Раскрывать значение 
понятий: Сенат, коллегии,
губерния, Генеральный 
регламент, Табель о 
рангах, ратуша, 
магистрат, гильдия;
Систематизировать 
материал о 
реформах 
государственного
управления в 
петровскую эпоху;
Сравнивать аппарат 
управления при Петре I 
и
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в допетровскую эпоху; 
Давать оценку значения 
создания регулярной 
армии и военно-
морского флота при 
Петре I; Объяснять 
понятия: гвардия, 
рекрутский набор;
Объяснять термины:
конфессия, Синод; 
Раскрывать 
значение 
упразднения 
патриаршества;
Рассказывать о
социальных 
выступлениях в 
петровскую эпоху, 
привлекая информацию 
карты;
Систематизировать 
информацию об 
оппозиции Петру I (в 
виде развернутого плана, 
тезисов);
Характеризовать 
основные направления 
внешней политики России
в петровскую эпоху;
Систематизировать 
информацию о 
Северной войне 1700—
1721 гг. (причины, 
участники, ключевые 
события, итоги);
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Рассказывать о 
сражениях Северной 
войны, используя 
информацию учебника, 
карты, визуальные 
источники;
Характеризоват
ь 
международное
положение России к 
концу правления Петра; 
Объяснять значение 
понятий и терминов: 
дворянская культура, 
ассамблея; 
Характеризовать 
нововведения в разных 
областях культуры в 
петровскую эпоху с 
использованием 
визуальных и письменных
источников («Юности 
честное зерцало», указы 
Петра I, отрывки из 
сочинений историков и 
др.);
Осуществлять поиск 
информации на 
образовательных сайтах 
о градостроительстве в 
петровскую эпоху; 
Составлять 
характеристику 
(исторический портрет) 
Петра I, высказывать



37



суждения о его личности 
и деятельности;
Излагать точки зрения 
историков о причинах, 
предпосылках, итогах и 
значении петровских 
преобразований; 
Участвовать в 
обсуждении вопроса о 
значении петровских 
преобразований для 
развития России,
высказывать и
аргументировать 
свое мнение;

3.3. Россия после Петра 
I. Дворцовые 
перевороты

7 1 0 20.03.2023
10.04.2023

Объяснять причины 
дворцовых переворотов; 
Систематизировать 
информацию о 
дворцовых переворотах 
(даты, участники, 
результаты); Объяснять 
значение понятий и 
терминов: Верховный 
тайный совет, дворцовые 
перевороты, фаворитизм;
Проводить анализ
«Кондиций 
верховников» как 
исторического 
документа;
Давать оценку роли

Контрольна
я работа;
Устный опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya- 
po-istorii-rossii-na-temu-posle- 
petra-velikogo-epoha-dvorcovih-
perevorotov-2772658.html
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фаворитов в управлении 
и политике России после 
Петра I;
Рассказывать, используя 
информацию карты, об 
укреплении южных 
границ России в 1730-е 
гг.; Составлять 
характеристику 
(исторический портрет 
Анны Иоанновны и Ели- 
заветы Петровны);
Давать оценку 
экономической и 
финансовой 
политики
Елизаветы Петровны, 
ее результатов; 
Раскрывать значение 
создания Московского 
университета;
Систематизироват
ь информацию о
Семилетней войне и 
участии в ней России 
(причины, участники, 
ключевые сражения 
российской армии, 
итоги); Проводить анализ
Манифеста о вольности 
дворянской как 
исторического документа,
высказывать суждение о 
его значении;
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Объяснять причины 
переворота 28 июня 
1762 г.;

3.4. Россия 
в 1760
—
1790-х гг.
Правление 
Екатерины II и Павла
I

18 1 0 12.04.2023
04.05.2023

Представлять 
характеристику личности 
и деятельности 
Екатерины II;
Объяснять значение
понятий и 
терминов:
«просвещенный 
абсолютизм», 
Уложенная комиссия, 
Вольное экономическое 
общество, 
секуляризация;
Извлекать информацию из
«Наказа» Екатерины 
II, выявлять 
особенности
«просвещенного 
абсолютизма» в 
России; Представлять в 
виде схемы систему 
местного
управления по 
губернской реформе;
Раскрывать значение 
участия сословных 
представителей в 
местном самоуправлении
России в конце XVIII в.;
Показывать на карте 
территории 

Контрольна
я работа;
Устный опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya- 
po-istorii-rossii-na-temu-rossiya-
v-gg-pravleniya-ekaterini-ii-i- 
pavla-i-2772686.html



расселения народов в 
Российской
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империи в XVIII в.; 
Характеризовать 
национальную и 
религиозную 
политику власти в 
правление
Екатерины II; 
Объяснять причины 
выступлений, 
имевших 
национальную 
направленность;
Рассказывать об
экономических районах 
и развитии экономики 
страны при Екатерине II,
используя информацию 
учебника и карты;
Сравнивать 
экономическую 
и
социальную политику 
Петра I и Екатерины II, 
выявлять общие черты и 
различия; 
Характеризовать 
положение российского 
крепостного 
крестьянства
с привлечением 
материала книги А.Н. 
Радищева
«Путешествие из 
Петербурга в Москву»; 
Проводить анализ 
исторических 
документов 



(Жалованные грамоты 
дворянству и городам и
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др.) для выявления прав и 
обязанностей дворянства 
и городского сословия; 
Участвовать в подготовке 
проекта «Известные 
предпринимательские 
династии» (в том числе на
материале истории 
региона);
Показывать на карте 
важнейшие торговые 
пути, местоположение 
крупнейших российских 
ярмарок;
Показывать на карте 
территорию, 
раскрывать причины, 
ход, итоги, значение 
восстания под 
предводительством Е. 
И. Пугачева;
Представлять 
характеристику Е. 
И. Пугачева;
Объяснять, в чем 
состояло влияние 
восстания под 
руководством Пугачева 
на внутреннюю политику,
общественную жизнь; 
Сравнивать основные 
направления внешней 
политики России при 
Петре I и Екатерине II,
выявлять черты сходства и



42



различия;
Систематизировать 
информацию о русско- 
турецких войнах второй
половины XVIII в. 
(даты, участники, 
ключевые сражения, 
итоги); Давать 
характеристику 
личности и 
деятельности П. А. 
Румянцева, А. В.
Суворова, Ф. Ф. 
Ушакова, Г. А. 
Потемкина;
Высказывать и
обосновывать суждения 
о причинах побед 
русских войск;
Рассказывать с опорой 
на карту об освоении 
новых территорий, 
присоединенных в ходе 
русско-турецких войн; 
Давать оценку итогам 
внешней политики и
международному 
положению России 
в конце правления
Екатерины II;
Систематизировать 
информацию об участии 
России, наряду с 
империей Габсбуров и 
Пруссией, в разделах 
Речи Посполитой;
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Составлять 
характеристику 
(исторический портрет) 
Павла I; 
Характеризовать 
внутреннюю и 
внешнюю политику 
Павла I, называть 
основные
мероприятия;
Давать оценку политике 
Павла в отношении 
дворянства и 
крестьянства на основе 
анализа документов 
(указы о 
престолонаследии, о
«трехдневной барщине» 
и др.);
Рассказывать об 
Итальянском и 
Швейцарском походах 
А. В. Суворова, 
действиях русской 
эскадры в Средиземном 
море (с привлечением 
материала курса 
всеобщей истории); 
Раскрывать причины 
заговора против Павла I;

3.5. Культурное 
пространство 
Российской 
империи

6 1 0 06.05.2023
18.05.2023

Характеризовать 
направления 
общественной мысли 
в России в XVIII в.;

Контрольна
я работа;
Устный опрос;

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-teme-kulturnoe-prostranstvo-
rossii-v-xviii-veke-5240009.html
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в XVIII в. Сравнивать идеи 
европейского 
Просвещения и 
общественные идеи 
в России в XVIII в.,
выявлять общие черты и
особенности;
Раскрывать значение 
понятий: барокко, 
рококо, классицизм,
сентиментализм; 
Характеризовать основные
стили и жанры 
художественной
культуры, раскрывать их
особенности на 
конкретных примерах; 
Составлять описание 
памятников культуры 
XVIII в. (в том числе 
региональных);
Участвовать в подготовке
проектов «Дворянская 
усадьба», «Быт 
крепостной деревни»;
Высказывать и
обосновывать суждения 
об образе жизни,
мировоззрении, 
жизненных ценностях 
дворянства, 
купечества, 
духовенства и 
крестьянства;
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Раскрывать 
предпосылки 
становления российской
науки в XVIII в.;
Высказывать и
обосновывать суждения 
о роли Академии наук, 
Московского 
университета в развитии 
российского образования
и науки;
Характеризовать 
основные направления 
развития российской 
науки на конкретных 
примерах; Представлять 
характеристику личности
и научной деятельности 
М. В. Ломоносова;
Представлять в виде 
схемы и характеризовать
систему образования в 
России в конце XVIII в.; 
Составлять описание 
Петербурга при Петре I 
и Екатерине II; 
Характеризовать 
творчество выдающихся 
архитекторов и 
художников, приводить
примеры их произведений;
Составлять описание 
памятников 
различных 
архитектурных 
стилей,
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построенных в XVIII в. в 
столицах и крупных 
городах (в том числе в 
своем регионе), 
различать в них 
национальные и 
европейские традиции; 
Участвовать в 
подготовке проектов, 
посвященных 
выдающимся деятелям 
российской культуры 
XVIII в.;

3.6. Обобщение 2 1 0 20.05.2023
25.05.2023

Обобщать историческое 
и культурное наследие 
России XVIII вв.;

Тестирование
; Устный 
опрос

https://infourok.ru/prezentaciya- 
k-uroku-itogovogo-
obobsheniya- materiala-po-
istorii-rossii-8- klass-urok-igra-
gde-logika- 4078797.html

Итого по разделу 45

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68 7 0
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основная  образовательная  программа основного общего образования; 

  Рабочая программа для 5 класса составлена на основе Программы курса «Всеобщая история. История древнего мира» 5 класс 
ФГОС. Автор - составитель Ф.А. Михайловский, Москва «Русское слово» 2012 год,   в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и учебным планом  ОУ на текущий  уч. год; для 6-9 
классов - программа разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и авторской программы под редакцией :  И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. 
Истории России. 6 —10 классы — М. : Дрофа, 2016. М.А. Бойцова и Н.Г. Петровой  изд-во__«Русское слово», 2015г
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Аннотация

к рабочей программе по  историив  9  классе 
Учитель:Моисеев Н.А.

1.Рабочая программа по учебному предмету « история »  для обучающихся  9 А класса
МБОУ ЖДЛ разработана на основе программы по всеобщей истории Н.В.Загладина , Н.В.
Белоусовой «Всеобщая история. История Нового времени 1801-1914 года» Москва, 
«Русское слово», 2019г. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6—9 классы (основная школа) : учеб.пособие для общеобразоват. организаций /
Л.М.Ляшенко,О.В.Волобуев «История России 1801-1914»5 –е изд.—М: ООО «Русское 
слово- учебник», 2019. – 312 .:ил.-(ФГОС. Инновационная школа).
Реализация  рабочей  программы  предполагается  в  условиях  классно-урочной  системы
обучения,  на  ее  освоение  по  учебному  плану  школы    на  2022-2023  учебный   год
отводится 102 часа  в год,  3 ч. в неделю.
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных
Российским историческим обществом.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе  на  соответствующий учебный год.  
1. УМК по предмету:
Учебник:
Н.В.Загладин , Н.В. Белоусова «Всеобщая история. История Нового времени 1801-
1914 года» Москва, «Русское слово», 2019г.
К.А. Соловьев, А.П. Шевырев «История России 1801-1914»5 –е изд.—М: ООО «Русское 
слово- учебник», 2019. – 312 .:ил.-(ФГОС. Инновационная школа).





Пояснительная записка.
ИСТОРИЯ  

9  класс
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы
на  2022-2023 учебный  год  отводится 102 часа.в год,  3 ч. в неделю.

1. Федеральный закон РоссийскойФедерации№273-ФЗ "Об образованиив Российской Федерации"от 29.12.2012 г.
2. Федеральный государственныйобразовательный стандарт основногообщего образования

3. Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования (в соответствиисо ст. 14 
п.5 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»).

4. Положение о рабочей программе  МБОУ «Тюльпанская ООШ»
5. Учебный план  МБОУ «Тюльпанская ООШ».

6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Вестник образования №13 июль2014, М.:Просвещение- 
w  w  w.v  e  stni  k      .edu  .      ru  

7. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙСТАНДАРТ-Вестникобразования№13июль2014. М.: Просвещение - w      w  w      .vestni  k      .edu.  r  u  

8. Авторской  программы  Н.В.Загладина  Л.С.  Белоусова  «Всеобщая  история.  История  Нового  времени  1801-1914»  Москва,
«Русское слово», 2012г. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная
школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Л.М.Ляшенко.О.В.Волобуев —М. : ООО Русское слово, 2020.

Программа рассчитана на:102 часа

Цели исторического образования в школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета образовывать, развивать и воспитывать
личность  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.

 
 Задачи изучения истории в школе:
- 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 в
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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,  толерантности  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе  демократических  ценностей
современного общества;

-  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;

-  формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности  современных  общественных
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе;

- формирование у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в современном мире;
- формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта

человечества.
-  усвоение  интегративной  системы  знания  об  истории  человечества  особым  вниманием  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-

историческом процессе;
- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни;
- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.

Реализация исторического образования в школе осуществляется в двух курсах «История России» и «Всемирная история».
Место курса истории в учебном плане Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего

образования и   учебному плану образовательного учреждения на изучение истории в  9 классе отводится 3 часа в учебную неделю, 102 часа
в год. Изучение курсов Всеобщей истории и истории России последовательное. Таким образом, курс «Всеобщая история. История Нового
времени. XIX — начало XX в.» должен быть освоен за 32 часа.    Курс  истории России  - за 70 часов.

Учебное время между курсами «Всеобщая история» и «История России» распределяется следующим образом: на курс «Всеобщая история» 
приходится около 30% учебного времени, на «Историю России» — 70% часов.
 Для реализации данной программы используется следующий УМК:     
Учебник:
 «Всеобщая история»  Н.В.Загладин ,Л.С.Белоусов. Москва, «Русское слово», 2019г
«История России» Л.М. Ляшенко  О.В .Волобуев , Москва, «Русское слово», 2020 г

Планируемые результаты освоения курса истории в 9 классе
Предметные, метапредметные и личностные результаты изучения курса «Всеобщая история. История Нового времени. XIX — начало XX в.»
Предметные результаты изучения   истории Нового времени (XIX — начало XX в.) включают в себя:
 •  целостное представление об историческом этапе развития человечества в XIX — начале XX в.  как оригинальном и важном периоде
Всеобщей истории,  который ознаменовался созданием единой системы мирохозяйственных связей, возникновением мирового рынка, на



котором  господствовала  небольшая  группа  европейских  держав,  и  в  связи  с  этим  ростом  социальных,  политических  и  культурных
противоречий, ставших причиной большинства войн и конфликтов ХХ столетия;
 • осознание ведущих тенденций и противоречий европейского и мирового развития в последний период Нового времени, их влияния на
экономическую, политическую и духовную жизнь общества в XIX — начале XX в., а также на дальнейший ход Всеобщей истории;
•  яркие  образы и картины,  связанные с  ключевыми событиями,  личностями,  явлениями и памятниками  культуры,  а  также  с  историей
важнейших политических и социальных институтов, научных открытий и технических изобретений последнего периода Нового времени;
• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории
Нового времени,  их комплексного  анализа,  сопоставления,  обобщённой характеристики и оценки,  аргументации собственных версий и
личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого и современности,  презентации результатов
своей творческой и исследовательской деятельности;
• представление о документах внутриполитического и международного характера как специфических источниках по Всеобщей истории XIX
столетия, отражающих дух борьбы за раздел мира на сферы влияния, обострение противоречий между индустриально развитыми странами и
их готовность бороться за передел уже поделённого мира; • умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных
стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития Запада и Востока, синхронизировать факты из
истории разных народов и государств, в том числе с историей России XIX в.;
• умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты Нового времени,
описывать их положение в связи с масштабными процессами в экономике и политике XIX — начала XX в., сравнивать, анализировать и
обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников;
 • умения прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных и культурных процессах последнего периода
Нового времени, объяснять причины этих перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столетии;
 • умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории последнего периода Нового времени (время, место, участники,
предпосылки  и  причины,  характер  событий  и  процессов,  их  этапы,  результаты,  прогнозируемые  следствия),  классифицировать  и
группировать  их  по  предложенным  в  заданиях  признакам  или  самостоятельно  (исторические  периоды,  этапы  развития,  формы
государственного  устройства,  сферы общественной жизни,  идейно-политические  течения  и  др.),  оформлять  результаты своей работы в
соответствующих форматах таблиц (конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов условно-графической
наглядности (кластеры, графы и др.);
•  умения сравнивать однородные исторические факты,  характерные для разных периодов Нового времени (индустриальные и аграрные
страны, абсолютная и конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и народов мира в XIX — начале XX в.;
объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;
• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей социокультурных групп Нового времени, в том
числе  на  основе  их  изображений,  первоисточников  и  дополнительной  информации;  синхронизировать  факты  биографии  и
жизнедеятельности современников XIX столетия, высказывать суждения об их роли в истории своих государств, а также в европейской и
мировой истории; •  умения описывать памятники истории и культуры, посвящённые важнейшим событиям всемирной истории XIX —



начала  XX  в.  и  воплощающие  «политику  памяти»;  рассказывать  о  важных  событиях,  используя  приёмы  творческой  (эмпатической)
реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников;
 • умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их
аргументацию в учебнике и разных источниках,  формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам Всеобщей истории
Нового времени (XIX — начало XX в.);
•  умения соотносить  единичные события в отдельных странах с общими явлениями и процессами,  характерными для Нового времени,
раскрывать  их существенные признаки,  высказывать  суждения  об их причинах,  оригинальности  и культурно-историческом значении в
масштабах  одного государства,  а  также  общеевропейской и всемирной истории;  •  умения анализировать  первоисточники (текстовые  и
визуальные)  по  предложенным  вопросам  в  соответствии  с  принципами  историзма,  критичности  и  многоперспективности,  дополнять
информацию учебника сведениями о мыслях,  чувствах,  ценностях людей Нового времени,  почерпнутыми из аксиологического  анализа
документов;
• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами,
источниками и памятниками истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и России.
 Метапредметные результаты изучения   истории Нового времени включают в себя:
• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения истории,
спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми
(учителя, родители, сотрудники учреждений культуры);
•  готовность  формулировать  и  высказывать  публично  собственное  мнение  по  «открытым»  проблемам  прошлого  и  современности,
выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести
конструктивные диалоги;
 • умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках
и музеях и т.д., обрабатывать её в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей творческо-поисковой
работы  в  различных  форматах  (устные  сообщения,  письменные  работы:  таблицы,  сочинения,  планы,  схемы  и  др.,  презентации  с
использованием ИКТ, проекты);
• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приёмы, выделять новые для себя
направления  в  изучении  истории  и  культуры  Нового  времени,  их  связи  с  настоящим  и  будущим  человечества,  с  собственным
профессиональным и личностным самоопределением.
Личностные результаты изучения   истории Нового времени включают в себя:
•  расширение  представлений о видах идентичности,  актуальных для становления и самореализации человека и общества,  для жизни в
современном поликультурном мире и эффективного взаимодействия с «другими»;
 • приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в XIX — начале ХХ в., интерес к его познанию за рамками
учебного курса и школьного обучения;



•  освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей,  становление  которых  в  последний  период  Нового  времени  приобрело  ещё  более
масштабный  и  влиятельный  характер  на  дальнейшее  историческое  развитие  человечества;  уважение  к  личности,  правам  и  свободам
человека, культурам разных народов;
•  опыт эмоционально-ценностного и творческого  отношения к фактам прошлого и  историческим источникам,  способам их изучения и
охраны.

СОДЕРЖАНИЕ  ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ,(32 ч)
Введение (1 ч)
Ключевые вопросы Какие явления и процессы, характерные для Нового времени, продолжали развиваться в XIX столетии? Какие изменения
произошли в социально-экономической, политической и культурной жизни стран и народов мира в XIX в.? Какое влияние они оказали на
мировое развитие в Новейшее время? Новое время: XIX в.
Тема 1.   Реакция и революции в европейском и мировом развитии (5 ч) Ключевые вопросы Какое влияние на перемены в Европе и мире
оказали войны, начатые революционной Францией и продолженные империей Наполеона I? Как развивалась борьба между реакционными и
революционными силами в Европе и Латинской Америке в первой половине XIX в.? Как изменилась общественно-политическая карта
Европы и мира в результате этой борьбы в середине XIX в.? Империя Наполеона I. Народы против Французской империи. Поход в Россию и
крушение Французской империи. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820—1830-х гг. Освободительное движение в
Латинской  Америке  в  первой половине  XIX в.  ***  Перемены в  общественно-политической  жизни  Европы и  Латинской  Америки под
влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона.
Тема  2.   Становление  национальных  государств  в  Европе  (3  ч)  Ключевые  вопросы  Почему  в  1848—1849  гг.  Европа  вновь  оказалась
охваченной революционными выступлениями? Почему в середине XIX в. в Центральной Европе начался подъём национальных движений?
Как в результате революций и войн в Европе образовались два крупных национальных государства? Незавершённые революции 1848—1849
гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и объединения Германии. Франко-германская война и Парижская коммуна.   Роль революций и
войн в создании национальных государств и развитии международных отношений в Европе и мире.
Тема 3.  Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги (4 ч) Ключевые вопросы Как в середине XIX в.
в большинстве стран Европы проходил процесс завершения промышленного переворота? К каким переменам в социально-политической и
идеологической сферах европейского общества он привёл? Почему общественно-политическая мысль в XIX в. стала более многообразной и
противоречивой? Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX в. Индустриальные страны во
второй половине XIX — начале XX в. Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в.
Тема 4.  Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в. (5 ч) Ключевые вопросы Какие изменения произошли в странах Европы и
других регионов мира в результате промышленного переворота и индустриализации? Что способствовало в конце XIX — начале XX в.
выдвижению новых государств на авансцену мировой истории? Великобритания и её доминионы. США: причины и итоги Гражданской



войны  1861—1865  гг.  Страны  Западной  и  Центральной  Европы.  Государства  Южной  и  Юго-Восточной  Европы.  Япония  на  пути
модернизации.   Страны Европы, Япония и США на политической карте мира в начале ХХ в.
Тема 5.   Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. (6 ч) Ключевые вопросы Как европейским
державам в XIX в. удалось подчинить своему влиянию страны Востока? Что ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за передел
мира? Какое влияние колониальная политика стран Европы, США и Японии оказывала во второй половине XIX — начале ХХ в. на развитие
колоний, полуколоний Азии и Африки, а также стран Латинской Америки? Индия под властью англичан. «Опиумные войны» и закабаление
Китая  индустриальными  державами.  Османская  империя  и  Персия  в  XIX  —  начале  XX  в.  Завершение  колониального  раздела  мира.
Колониализм: последствия для метрополий и колоний.  Латинская Америка во второй половине XIX — начале XX в.   Восток в орбите
влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX — начале ХХ в.
Тема 6.   Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX в. и Первая мировая война 1914—1918 гг. (2 ч)
Ключевые  вопросы  Почему  обострение  международных  противоречий  на  рубеже  XIX  — XX вв.  впервые  привело  к  войне  мирового
масштаба? Как Первая мировая война изменила политическую карту Европы и какое влияние она оказала на мировое развитие в ХХ в.?
Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX—XX вв. Начало Первой мировой войны. На фронтах Первой
мировой войны.   Первая мировая война как результат обострения международных противоречий и исторический феномен Нового времени.
Тема 7.  Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в. (2 ч)
   Предпосылки  ускорения  научно-технического  прогресса  во  второй  половине  XIX  —  начале  ХХ  в., его  влияние  на  социальную,
экономическую и политическую сферы жизни общества. [Достижения научной мысли.] Предпосылки для формирования механистических
(вульгарно-материалистических) воззрений в науке и обществе во второй половине XIX в. Влияние новейших научных открытий и подходов
на  рационалистическую  картину  мира  и  тенденции  её  развития  в  начале  ХХ в.  [Общественные  науки  и  история  в  условиях  кризиса
механистических воззрений.]
  Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой техники и т.п. на облик городов, образ жизни и ценности горожан, профессиональную
структуру общества и т.п. на рубеже XIX—XX вв.[Развитие военной техники.] Влияние новых видов оружия и боевой техники на характер
войн  и  военных  конфликтов  в  канун  Новейшего  времени,  на  их  морально-психологические  и  материальные  последствия.  Отношение
мыслителей-гуманистов к военно-техническому прогрессу.[Другие важнейшие изобретения науки и техники в XIX — начале XX в.   и их
роль в  жизни общества  и человека в  последний период Нового времени;  значение для потомков.]Научная  картина мира как результат
исторического развития человечества в XIX — начале XX в.   Взаимосвязь исторического и культурного развития человечества в XIX —
начале  XX  в.  Предпосылки  формирования  романтического  направления  в  европейском  искусстве  в  первой  половине  XIX  в.     
Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе,
живописи  и  музыке.  Характерные  признаки  романтизма  и  его  представители.  Предпосылки  формирования  критического  реализма  в
искусстве в середине XIX в., его характерные признаки и произведения литературы, живописи и т.д. Многообразие новых художественных
стилей и направлений в культуре на рубеже XIX—XX вв. как ответ на вызовы индустриального общества. Истоки появления и развития
массовой  культуры.  Признаки  духовного  кризиса  индустриального  общества.   Достижения  и  противоречия  культурного  развития
человечества в XIX — начале XX в



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Название темы Количество
часов

1 Введение 1
2 Реакция и революции в европейском и мировом развитии 5
3 Становление национальных государств в Европе 3
4 Европа на пути промышленного развития.  Социальные и идейно-

политические итоги
4

5 Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в 5
6 Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX

— начале XX в.
6

7 Обострение противоречий на международной арене в конце XIX —
начале XX в. и Первая мировая война 1914—1918 гг.

2

8 Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в. 2
9 Итоговое повторение. Промежуточная  аттестация 4
10 Итого 32

  Основной  целью  курса  «История  России»  в  9  классе  является  формирование  элементарных  представлений  у  обучающихся  о
возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в XIX в., что вносит важнейший вклад в решение главной цели
исторического  образования  — «формирование у учащихся  исторического  мышления как основы гражданской идентичности  ценностно
ориентированной личности»
Задачи курса:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе;
• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XIX — начале ХХ в. в социальной, экономической, политической и
духовной сферах;
 • воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;
• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;
•  развитие  умений  самостоятельно  овладевать  историческими  знаниями,  аргументированно  представлять  собственную  позицию  по
актуальным вопросам прошлого;
• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 9 классе являются:



• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в
современном Российском государстве и поликультурном мире;
• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками
учебного курса;
• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам
разных народов, живущих в России;
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их
изучения и охраны. Метапредметными  результатами освоения обучающимися курса являются: 
•  способность  планировать  и  организовывать  свою  учебную  деятельность:  определять  цель  работы,  ставить  задачи,  определять
последовательность действий и планировать результаты работы;
 •  способность  осуществлять  контроль  и коррекцию своих действий в  случае  расхождения результата  с  заданным эталоном,  оценивать
результаты своей работы;
• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет),
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;
• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал,
выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои
идеи;
• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем,  организовывать  и  планировать  эффективное  сотрудничество,  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и
др.).
На предметном уровне в результате освоения курса «История России. 1801—1914 гг.» обучающиеся научатся:
• датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., характеризовать их в контексте конкретных исторических
периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;
• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые
историко-географические  объекты,  описывать  их  положение  в  стране  и  мире;  объяснять  изменения  государственных  границ  и
геополитического положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и конкретизируя
ими информацию учебника; показывать направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;
•  характеризовать  важные  факты  отечественной  истории  XIX  —  начала  ХХ  в.,  классифицировать  и  группировать  их  по  различным
признакам,
 • рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;



•  составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  Российской  империи,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях истории России XIX  — начала ХХ в.;
 •  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального  развития  России  в  1801—1914  гг.;  б)  ценностей,
религиозных  воззрений,  представлений  человека  о  мире;  в)  развития  общественного  движения  (консерватизм,  либерализм,  социализм,
марксизм); г) художественной культуры России XIX — начала ХХ в.;
 •  объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  истории  1801—1914  гг.  (социальных  и  политических  движений,
реформ, революций, взаимодействия между народами и странами и др.);
 • сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг.,  показывать общие черты и особенности; • давать оценку событиям и
личностям отечественной истории изучаемого периода; обучающиеся получат возможность научиться:
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — начале ХХ в.;
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным
и морально-этическим вопросам истории России 1801—1914  гг.;
•  образно  характеризовать  яркие  исторические  личности  и  типичных  представителей  социокультурных  групп  российского  общества,
описывать  памятники  истории  и  культуры  России,  используя  основные  и  дополнительные  источники,  а  также  приемы  творческой
(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с
использованием ИКТ;
• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране. В
целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
 • целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном периоде отечественной истории, в течение которого
совершался сложный переход к капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с
чем  менялась  социальная  структура  российского  общества,  осуществлялись  проекты  реформирования  государственной  системы,
формировались  общественные  движения,  накапливались  социально-экономические  и  политические  противоречия,  переросшие  в
революционное движение в начале ХХ в.;
 • яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории XIX
— начала ХХ в.;
 • элементарные представления о политике исторической памяти в России.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (70 ч)
Введение (1 ч)
Общая характеристика тенденций и особенностей развития,  достижений России в 1801—1914 гг.  Задачи исторического развития

России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. Основные понятия и
термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические источники.

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  



Российское общество в первой половине XIX в. Деревня Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения
как основа дворянской идентичности.  Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей
дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. Основные понятия и термины: сословие, дворянство,
духовенство,  купечество,  мещанство,  крестьянство,  казачество,  барщина,  натуральный  и  денежный  оброк,  усадьба,  патриархальные
отношения.

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. Предпосылки и начало промышленного переворота в России.
Развитие  основных  отраслей  промышленности.  Развитие  торговых  отношений.  Начало  железнодорожного  строительства.  Города  как
административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление.
Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, городское самоуправление.

Государственный либерализм: Александр I и его реформы Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение
Александра  I:  Негласный комитет  и  «молодые друзья»  императора.  Проекты либеральных реформ.  Учреждение  министерств.  «Указ  о
вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного
совета.  Внешние  и  внутренние  факторы ограниченности  реформ.  Результаты внутренней  политики  начала  царствования  Александра  I.
Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституционный проект, самодержавие, либерализм,
Государственный  совет,  министерства.  Основные  персоналии:  Александр  I,  Ф.  Лагарп,  В.П.  Кочубей,  Н.Н.  Новосильцев,  А.А.
Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский.

Внешняя политика России в начале XIX в.  Международное положение Российской империи и главные направления её внешней
политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813  гг. Цели участия
России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир:
условия, последствия континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер
военных действий,  условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества
Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир.

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские
коалиции,  Тильзитский  мир,  континентальная  блокада,  Фридрихсгамский  мирный  договор,  Бухарестский  мирный  договор.  Основные
персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов.

Отечественная война 1812 г. Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных
сил  России  и  Франции  накануне  вторжения.  Первый  этап  Отечественной  войны  1812  г.:  отступательная  тактика  русских  войск,
патриотический  подъём  в  обществе,  формирование  народных  ополчений,  героическая  оборона  Смоленска,  назначение  М.И.  Кутузова
главнокомандующим.  Бородинское  сражение  и  его  место  в  истории  Отечественной  войны  1812  г.  Дискуссии  историков  об  итогах
генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой
армии и культурного  наследия  древней столицы России.  Тарутинский марш-манёвр.  Партизанская  война:  социальный состав  и формы
борьбы  с  завоевателями.  Разгром  Великой  армии.  Заграничные  походы  русской  армии  (1813—1814).  Основные  сражения  в  Европе  и
капитуляция Наполеона. Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное ополчение, Бородинская



битва,  редуты.  Основные  персоналии:  Александр  I,  Наполеон  Бонапарт,  М.Б.  Барклай-де-Толли,  П.И.  Багратион,  М.И.   Кутузов,  Н.Н.
Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов.

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху Участие России в Венском конгрессе и в разработке
решений  по  территориальным  вопросам  и  созданию  системы  коллективной  безопасности.  Территориальные  приобретения  Российской
империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по
управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская
Конституция  1815  г.  Н.Н.  Новосильцев  и  его  проект  реформирования  политической  системы  России.  Крестьянский  вопрос.  Создание
военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. Основные понятия и термины: Венский конгресс,  Священный союз,
система  коллективной  безопасности,  военные  поселения,  Уставная  грамота.  Основные  персоналии:  Александр  I,  А.А.  Аракчеев,  Н.Н.
Новосильцев.

Движение декабристов  Причины движения декабристов.  Дворянская  оппозиция самодержавию. Первые тайные организации    —
Союз  спасения  и  Союз  благоденствия:  цели  и  деятельность.  Создание  Северного  и  Южного  обществ,  программные  документы  их
деятельности, личности основателей и руководителей революционных организаций.  Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М.
Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России.
Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над
декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Основные понятия и термины: Союз спасения,
Союз благоденствия,  Южное  и  Северное  общества,  «Конституция»  Н.М.  Муравьёва,  «Русская  правда»  П.И.  Пестеля,  конституционная
монархия,  республика,  декабристы.  Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой,  П.И. Пестель, С.И. и М.И.
Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора.
Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность
Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность».
Цензура.  Основные понятия и термины: кодификация законодательства,  Третье отделение,  жандармы, теория официальной народности.
Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.

Экономическая и социальная политика Николая I Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф.
Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва
(1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального
реформаторства.  Основные понятия  и  термины:  кредитные билеты,  ассигнации,  обязанные крестьяне,  почётные граждане,  бюрократия.
Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я.
Чаадаева  и  его  влияние  на  общественное  сознание.  Становление  славянофильства  и  западничества;  их  представители.  Взгляды
славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об
отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и



культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная
церковь.  Зарождение социалистической мысли.  Складывание теории русского  социализма.  А.И.  Герцен.  Основные понятия  и термины:
славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, старчество. Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С.
Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, митрополит
Филарет (Дроздов), Серафим Саровский.

Народы России в первой половине XIX в. Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики,
протестанты).  Религии и народы Российской империи:  нехристианские  конфессии (иудаизм,  ислам,  язычество,  буддизм).  Конфликты и
сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—
1864):  причины,  характер,  основные  события  и  итоги.  Движение  Шамиля.  Основные  понятия  и  термины:  конфессии,  православие,
старообрядчество,  армяно-григорианская  церковь,  католичество,  протестантизм,  иудаизм,  буддизм,  язычество,  ислам,  имам,  мюридизм,
шариат. Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль.

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская
война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины
военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г.  Причины вступления в войну Англии и Франции.  Этапы Крымской войны и
основные события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники.
Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение
России,  состояние  умов  российского  общества.  Основные  понятия  и  термины:  Туркманчайский  мирный  договор,  восточный  вопрос,
Парижский трактат. Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А.   Корнилов, Н.И.
Пирогов.

Культурное пространство  России в  первой половине XIX в.  Особенности  культурного развития основных сословий российского
общества в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении
национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи.    Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и
живописцы первой половины XIX в.  и их произведения.  Театральное искусство.  Формирование русской музыкальной школы. Развитие
науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева,
В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть европейской культуры.
Основные  понятия  и  термины:  золотой  век  русской  литературы,  романтизм,  сентиментализм,  реализм,  классицизм,  ампир.  Основные
персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов,
И.А. Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А.
Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг,
Б.С.  Якоби,  П.П.  Аносов,  Н.И.  Пирогов,  И.Ф.  Крузенштерн,  Ю.Ф.  Лисянский,  Ф.Ф.  Беллинсгаузен,  М.П.  Лазарев,  В.М.  Головин,  Г.И.
Невельской, В.Я. Струве.
Раздел II. Россия в эпоху реформ  



Отмена крепостного права Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути
к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция.
Реакция  разных  слоёв  общества  на  Крестьянскую  реформу.  Историческое  значение  отмены  крепостного  права.  Основные  понятия  и
термины:  Манифест  об  отмене  крепостного  права,  сельское  общество,  временнообязанные  крестьяне,  свободные  сельские  обыватели,
выкупные платежи. Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин.
Великие  реформы 1860—1870-х  гг.  Основные положения  земской и городской реформы. Становление  общественного  самоуправления.
Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные
настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х
гг.  — движение  к  правовому  государству  и  гражданскому  обществу.  Вопрос  о  Конституции.  Основные  понятия  и  термины:  земские
собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность,
правовое государство, гражданское общество. Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.
Пореформенная  Россия.  Сельское  хозяйство  и  промышленность  Традиции  и  новации  в  жизни  пореформенной  деревни.  Помещичье
«оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные
типы  крестьян.  Взаимосвязь  помещичьего  и  крестьянского  хозяйств.  Индустриализация  и  урбанизация.  Железные  дороги  и  их  роль  в
экономической  и  социальной  модернизации.  Миграция  сельского  населения  в  города.  Рабочий  вопрос  и  его  особенности  в  России.
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
Основные понятия и термины:  отработочная система хозяйства,  капиталистическое хозяйство,  крестьянская  община,  индустриализация,
урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные персоналии: Т.С. Морозов.
Народное самодержавие Александра III  Личность императора.  Историческая  ситуация,  в  которой Александр III  вступил на российский
престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика
консервативной стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и
цензура.  Ограничение общественной деятельности.  Изменения в судебной системе.  Финансовая политика. Экономическая модернизация
через  государственное  вмешательство  в  экономику.  Форсированное  развитие  промышленности.  Консервация  аграрных  отношений.
Основные  понятия  и  термины:  контрреформы,  земские  начальники,  Собственная  Его  Императорского  Величества  канцелярия,  Третье
отделение,  жандармы, промышленный переворот.  Основные персоналии:  Александр III,  К.П. Победоносцев,  М.Т.  Лорис-Меликов, А.Х.
Бенкендорф, Н.Х.  Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский.
Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Задачи внешней политики России в связи с международным положением
страны после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования Александра  II. А.М.
Горчаков  и  его  деятельность  на  посту  министра  иностранных дел России.  «Союз трёх  императоров».  Присоединение  Средней  Азии к
Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая
война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878   г.
Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса



России как великой державы. Основные понятия и термины:  «Союз трёх императоров»,  Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский
конгресс. Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев.
Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. Рост образования и распространение грамотности. Становление
национальной научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература
второй  половины  XIX  в.  Развитие  театра.  Основные  стили  и  жанры  изобразительного  искусства.  Товарищество  передвижных
художественных  выставок.  Развитие  архитектуры  и  градостроительства  во  второй  половине  XIX в.  Выдающиеся  композиторы  второй
половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российская культура
XIX в.  как  часть  мировой культуры. Основные понятия  и термины:  классическая  гимназия,  прогимназии,  реальные училища,  реализм,
модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И.
Менделеев, И.М. Сеченов, И.П.  Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н.
Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов,
И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин,
А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г.
Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский,
А.Г. Рубинштейн.
Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия Национальный и конфессиональный состав Российской
империи.  Основные  регионы  России  и  их  роль  в  жизни  страны.  Народы  Российской  империи  во  второй  половине  XIX  в.  Правовое
положение  различных  этносов  и  конфессий.  Национальная  политика  самодержавия:  между  учётом  своеобразия  и  стремлением  к
унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных
культур и народов. Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости.
Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение
публичной  сферы.  Общественные  организации  и  благотворительность.  Студенческое  движение.  Рабочее  движение.  Либерализм  и  его
особенности в России. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его
эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и
формирование  социал-демократии.  Группа  «Освобождение  труда».  «Союз  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса».  I  съезд  РСДРП.
Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, разночинцы, анархизм, революция, «хождение в
народ», политический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. Основные персоналии: К.Д. Кавелин,
Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов,
С.Л.  Перовская,  В.И.   Засулич,  В.Н.  Фигнер,  А.И.  Желябов,  Александр  II,  К.П.  Победоносцев,  Д.А.  Толстой,  М.Н.  Катков,  Н.Я.
Данилевский, К.Н. Леонтьев, АмвросийОптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов.
Раздел III.  Кризис империи в начале ХХ в.  



На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте
на  посту  министра  финансов  и  её  результаты.  Промышленное  развитие.  Отечественный  и  иностранный  капитал,  его  роль  в
индустриализации  страны.  Строительство  Транссибирской  магистрали.  Зарождение  первых  монополий.  Финансы.  Развитие  сельского
хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный
капитал, акционерные общества, монополии. Основные персоналии: С.Ю. Витте.
Российское  общество  в  условиях  модернизации  Демография,  социальная  стратификация.  Изменение  положения  женщины  в  обществе.
Женское  движение.  Деревня и  город.  Урбанизация  и  облик городов.  Разложение сословного строя.  Крестьяне.  Сдвиги  в  крестьянском
сознании  и  психологии.  Изменение  положения  дворянства  и  духовенства.  Средние  городские  слои.  Казачество.  Формирование  новых
социальных  страт.  Буржуазия.  Рабочие:  социальная  характеристика  и  борьба  за  права.  Основные  понятия  и  термины:  модернизация,
парламентаризм, социальные страты, буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство.
Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война Международное положение Российской империи на
рубеже веков.  Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в.  Дальневосточная политика России.
Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-
японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный
договор.  Основные  персоналии:  Николай  II,  А.М.  Безобразов,  В.Ф.  Руднев,  С.О.  Макаров,  В.В.  Верещагин,  А.Н.  Куропаткин,  З.П.
Рожественский, С.Ю. Витте.
Накануне  Первой российской  революции  1905—1907  гг.  Россия  на  рубеже  XIX—ХХ вв.  Личность  Николая  II.  Кризисные  явления  в
обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской революции.
Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. Основные персоналии:
Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон.
Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. «Правительственная весна» 1904 г.:  деятельность П.Д. Святополк-
Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье»
9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская
октябрьская  политическая  стачка.  Манифест  17  октября  1905  г.  Основные  понятия  и  термины:  «банкетная  кампания»,  «Кровавое
воскресенье»,  профсоюзы,  «булыгинская»  дума,  политическая  стачка,  Государственная  дума.  Основные  персоналии:  П.Д.  Святополк-
Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин.
Формирование политических партий.  Революционные события конца 1905 г.  Партия социалистов-революционеров:  программа,  тактика,
лидеры.  Социал-демократия:  большевики  и  меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,  октябристы):  программа,  лидеры.
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. Основные понятия и термины:
политическая  партия,  многопартийность,  социал-революционеры,  большевики,  меньшевики,  кадеты,  октябристы,  правомонархисты.
Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е.
Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков.



Становление российского парламентаризма Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Полномочия Государственной думы, Государственного  совета  и  императора  и  порядок принятия  законов.  Избирательная  кампания  в  I
Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные
понятия  и  термины:  парламентаризм,  Государственная  дума,  депутат,  кадеты,  трудовики,  «автономисты»,  третьеиюньский  переворот.
Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин.
Общество и власть после революции Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-
полевые  суды.  Крестьянская  реформа.  Переселенческая  политика.  Масштабы и  результаты  реформ П.А.   Столыпина.  Правительство  и
Государственная  дума.  Деятельность  III  и  IV  Государственных  дум.  Незавершённость  преобразований  и  нарастание  социальных
противоречий.  Основные  понятия  и  термины:  военно-полевые  суды,  крестьянская  община,  хутор,  отруб,  прогрессисты.  Основные
персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.
Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система
и участие в ней России.  Деятельность  А.П.  Извольского на посту министра иностранных дел.  Обострение международной обстановки.
Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой катастрофы. Основные понятия и термины: Тройственный
союз, Антанта, аннексия. Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов.
Серебряный  век  русской  культуры Серебряный  век.  Русская  философская  школа  начала  ХХ в.  и  идеи  её  ярких  представителей  (В.С.
Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и представители.
Новые направления в живописи.  «Мир искусства».  Модерн в архитектуре.  Скульптура начала ХХ в.  Драматический театр:  традиции и
новаторство.  Музыка.  Развитие  балетного  искусства.  «Русские  сезоны»  в  Париже.  Зарождение  российского  кинематографа.  Основные
понятия  и  термины:  Серебряный  век  русской  культуры,  символизм,  акмеизм,  футуризм,  импрессионизм,  кубизм,  «Мир  искусства»,
авангардизм,  абстракционизм,  модерн,  кинематограф.  Основные  персоналии:  В.С.  Соловьёв,  П.А.  Флоренский,  С.Н.  Булгаков,  Л.П.
Карсавин,  С.Л.  Франк,  Н.А.  Бердяев,  С.Н.  и  Е.Н.  Трубецкие.  И.А.  Бунин,  М.  Горький,  А.И.  Куприн,  А.  Белый,  А.А.  Блок,  Д.С.
Мережковский,  А.А.  Ахматова,  Н.С.  Гумилёв,  О.Э.  Мандельштам,  В.В.  Маяковский,  С.А.  Есенин,  Н.А.  Клюев,  М.И.  Цветаева.  М.В.
Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В.
Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский,
С.В.  Рахманинов,  Ф.И.  Шаляпин,  Л.В.  Собинов,  М.М.  Фокин,  А.П.  Павлова,  Т.П.  Карсавина,  В.Ф.  Нижинский,  С.П.  Дягилев,  К.С.
Станиславский, В.И. НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков.
Просвещение и наука в начале XX в. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и
народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э.  Циолковский, Н.Е. Жуковский и
др.).  Достижения  гуманитарных наук.  Вклад России начала ХХ в.  в  мировую культуру.  Основные персоналии:  А.Л.  Шанявский,  Ф.Ф.
Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев,
А.Ф. Иоффе, А.А.  Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н.
Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев.
Итоговое повторение (1 ч)



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Название темы Количество часов.
1 Введение. 1
2 Россия на пути к реформам. 1801-1861 г.г. 26
3 Россия в эпоху реформ 17
4 Кризис империи в начале ХХв. 23
5 Итоговое повторение 1
6 Промежуточная аттестация 1
8 Резерв
9 Итого 70

Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных

процессах  социально-экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –  походов,
завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

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

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

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств 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.

Календарно- тематическое планирование

№ 
п/п

№ по
теме

Дата Тема Основные элементы содержания Планируемые результаты Домашнее задание

1 1 Введение Уметь  извлекать  нужную
информацию для решения
познавательных  задач
дискуссионного  типа;  готовить
сообщения и выступать публично;
вести  дискуссию;  высказывать
оценочные  суждения  и  свое
личностное  отношение  к
изучаемому вопросу.

Раздел I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ (5ч.)

2 1 Империя Наполеона 
I. РС.

Франция в конце XVIII века. Переворот 18 
брюмера. Провозглашение империи. 
Завоевание господства в Европе. 

Уметь  извлекать  нужную
информацию для решения
познавательных  задач



Тильзитский мир. дискуссионного  типа;  готовить
сообщения и выступать публично;
вести  дискуссию;  высказывать
оценочные  суждения  и  свое
личностное  отношение  к
изучаемому вопросу.
Оценивать события 
ретроспективно.

Уметь воссоздавать исторические 
образы; анализировать и выделять 
главное; определять круг 
информации, необходимой для 
решения проблемы; выделять 
общее и особенное, причины и 
следствия.

3 2 Народы против 
Французской 
империи

Революционная Франция и Европа. 
Захватническая политика империи и 
восстание в Испании. Реформы и рост 
национального самосознания в Европе. 
Противоречия между Францией и Россией.

4 3 Поход в Россию и 
крушение 
Французской 
империи. РС.

Война 1812 года и падение империи 
Наполеона. Венский конгресс. Создание 
Священного Союза.

5 4 Священный союз, 
политическое 
развитие стран 
Европы и 
революционное 
движение в 1820-
1830-х гг

Усиление реакции в Европе. Освобождение 
Греции. Революции 1830 г. во Франции и 
Бельгии. Священный союз и Польское 
восстание 1830-1831 гг.

6 5 Освободительное 
движение в 
Латинской  Америке 
в первой половине 
XIX века. 
Мониторинговаяко
нтрольнаяработа№
1 «Стартовый 
контроль».

Латинская Америка в начале XIXвека. 
Освободительное движение в испанских 
колониях. Крушение колониальных империй.
Священный союз и доктрина Монро. США и 
Латинская Америка.

Р а з д е л II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч.)
7 1 Анализ МКР. 

Революции 1848-
1849 гг. в Европе.

Революции во Франции. Революционное 
движение в Германии в 1848-1849 гг. 
Революция в Австрии. Итоги революций 
1848-1849 гг. в Центральной Европе.

Уметь размышлять и делать 
оценочные суждения; выделять 
причинно-следственные связи; 
воссоздавать исторические образы 



и создавать обобщенные образы 
людей изучаемой эпохи

Уметь моделировать различные 
ситуации с целью обсуждения 
проблемы; вести

коммуникативный диалог; 
воссоздавать экономические 
образы; делать оценочные 
суждения; вскрывать причинно-
следственные связи.

Делать  выводы  и  прогнозы
возможного развития
международных отношений

8 2 Начало объединения 
Италии и Германии.

Королевство Сардиния. Война и революция в
Италии. Роль Пруссии в объединении 
Германии. Австро-прусская война 1866 г.

9 3 Внутренняя политика
Наполеона III, 
франко-германская 
война и Парижская 
коммуна.

Франция времён Наполеона III. Франко-
германская война 1870-1871 гг. Парижская 
коммуна.

Раздел III. ЕВРОПАНАПУТИПРОМЫШЛЕННОГОРАЗВИТИЯ.
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (4ч.)

10 1 Рост промышленного
производства и 
зарождение рабочего 
движения в первой 
половине XIX века. 
РС.

Завершение промышленного переворота. 
Промышленные страны. Рост городов. 
Формирование рабочего класса. Рабочее 
движение в Великобритании. Рабочее 
движение в континентальной Европе.

Уметь размышлять и делать 
оценочные суждения; выделять 
причинно-следственные связи; 
воссоздавать исторические образы 
и создавать обобщенные образы 
людей изучаемой эпохи

Уметь моделировать различные 
ситуации с целью обсуждения 
проблемы; вести

коммуникативный диалог; 
воссоздавать экономические 
образы; делать оценочные 
суждения; вскрывать причинно-
следственные связи.

Делать  выводы  и  прогнозы
возможного развития
международных отношений.

11 2 Индустриальные 
страны во второй 
половине XIX- 
начале XX в. РС.

Вторая промышленная революция. 
Концентрация производства и капитала. 
Экономические кризисы и монополии. 
Социальные последствия индустриализации. 
Профсоюзное движение в концеXIX  –начале
XX  в.

12 3 Консервативные, 
либеральные и 
социалистические 
идеи в XIXвеке.РС.

Консервативные идеи. Развитие либерализма.
Социалистические идеи первой половины 
XIX в. и анархизм. Возникновение 
марксистских идей. Марксизм и рабочее 
движение. Национализм в странах Запада.



13 4 Мониторинговая 
контрольная работа
№2 «Мир в 
первой половине 
XIX века»

Владеть всеми необходимыми 
умениями и навыками, 
указанными в программе

РазделIV.ВЕДУЩИЕСТРАНЫМИРАВСЕРЕДИНЕXIX—НАЧАЛЕХХВ.(5ч.)

14 1 Великобритания и её 
доминионы.

Великобритания в середине XIX  века. 
Политические и социальные реформы в 
Великобритании. Канада: особенности 
развития. Австралийский союз. Новая 
Зеландия.

Уметь воссоздавать исторические 
образы; анализировать и выделять 
главное; аргументировать свою 
точку зрения и выслушивать 
мнения товарищей.

Уметь переносить знания в новые 
ситуации; воссоздавать 
исторические образы; рационально
выполнять задания и определять 
круг информации, необходимой 
для решения проблемы; 
аргументировать

 свою точку зрения; выступать с 
сообщениями.

15 2 США во второй 
половине XIX- 
начале XXв.

Американское общество. Конфликт между 
Севером и Югом. Гражданская война в США
(1861-1865). Восстановление Юга. США в 
конце XIX- начале XX в.

16 3 Страны Западной и 
Центральной 
Европы.

Франция после поражения. Германская 
империя. Австро-Венгрия.

17    4 Государства Южной 
и Юго-Восточной 
Европы.

Италия после объединения. Испания на 
периферии Европы. Балканские страны на 
пути независимого развития.

18 5 Япония на пути 
модернизации.

Реставрация Мэйдзи. Реформы. 
Модернизация в социально-экономической 
сфере. Переход к политике

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ВКОНЦЕXIX—
НАЧАЛЕ XX В.(6ч.)



19 1 Индия под властью 
англичан.

Завершение покорения Индии. 
Колониальный режим. Восстание сипаев в 
Индии. Индия в конце XIX- начале XX в.

Делать оценочные суждения; 
определять знания, необходимые 
для решения проблемных и 
познавательных заданий; 
вскрывать причинно-следственные
связи; вести диалог и участвовать 
в дискуссии. Делать 
сравнительный анализ, излагать 
свои идеи и приводить 
убедительные доказательства;

вести диалог и участвовать в 
дискуссии;  делать сообщения. 
Иметь углубляющие знания о 
традиционном и индустриальном 
обществах; делать сообщения; 
решать познавательные задания; 
использовать произведения 
художественной литературы.

Делать оценочные суждения; 
определять знания, необходимые 
для решения проблемных и 
познавательных заданий; 
вскрывать причинно-следственные
связи; вести диалог и участвовать 
в дискуссии. Делать 
сравнительный анализ, излагать 
свои идеи и приводить 
убедительные доказательства;

вести диалог и участвовать в 
дискуссии; делать сообщения. 
Иметь углубляющие знания о 
традиционном и индустриальном 
обществах; делать сообщения; 
решать познавательные задания; 
использовать произведения 

20 2 «Опиумные войны» и
закабаление Китая 
индустриальными 
державами.

Первая «опиумная война». Восстание 
тайпинов. Вторая «опиумная война». 
Восстание ихэтуаней. Национально-
демократическая революция.

21 3 Османская империя и
Персия в XIX- начале
XX в.

Кризис Османской империи и «восточный 
вопрос». Реформы в Турции. Турция и 
Крымская война 1853-1856 гг. Попытки 
реформ в 1870-е гг. Революция 1905-1911 гг. 
в Иране.

22 4 Завершение 
колониального 
раздела мира.

Мир к началу XX в. Колониальная империя 
Великобритании. Колониальные захваты 
Франции. Германия  как колониальная 
держава.

23 5 Колониализм: 
последствия для 
метрополий и 
колоний.

. Колониальная политика США. Европейский
колониализм. Традиционный уклад в 
колониальных и зависимых странах. 
Предпосылки модернизации в странах Азии

24 6 Латинская Америка 
во второй половине 
XIX-  начале XX в.

Латиноамериканские страны после 
освобождения. США и Латинская Америка. 
Латинская Америка на пути к модернизации. 
Революция 1910-1917 гг. в Мексике.



художественной литературы.

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ
XX В.(2ч.)

25-
26

1-2 Военно-
политические союзы 
и международные 
конфликты на 
рубеже XIX-XX вв.

Внешняя политика ведущих стран мира. 
Обострение противоречий между ведущими 
державами. Образование военно-
политических союзов в Европе.

Р а з д е л VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (2 ч.)
27 1 Технический 

прогресс и развитие 
научной картины 
мира.

Истоки ускорения технического прогресса. 
Достижения научной мысли. Кризис 
механистических воззрений в XIX  в. 
Гуманитарные науки. Развитие транспорта и 
строительства.

Актуализировать ранее 
полученные знания и 
самостоятельно подготавливать 
сообщения по определенной 
проблеме; извлекать необходимую
информацию из сообщений 
одноклассников; доказывать свою 
точку зрения.

28 2 Культурное наследие
XIX- начала XX  в.

Классицизм революционной эпохи. 
Романтизм в духовной жизни Европы. 
Музыкальное и театральной искусство. 
Литература и живопись: от реализма к 
импрессионизму. Изменения в жизни людей 
и духовная жизнь на рубеже XIX-XX вв. 
Истоки массовой культуры.

29

1

Повтори
тельно-
обобщаю
щий 
урок по 
разделу 
1-3

30-
31

2 Повтори
тельно-
обобщаю
щий 
урок по 
разделу 



4-7

32 1 Промежуточная 
аттестация. 
Контрольный тест 
за курс 9 класса.

Владеть всеми необходимыми 
умениями и навыками, 
указанными в программе

9 КЛАСС. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ИСТОРИЯ РОССИИ XIX — НАЧАЛА XX В.» (70 ЧАСОВ)

№/п Дата факт Тема урока
и основные вопросы
содержания

Средства
Обучения

УУД д/з

1 Урок 1. Введение.
1. Место отечественной
истории XIX — начала 
XX в.
в историческом развитии
России.
2. Источники знаний по 
истории России XIX — 
начала XX в.

Схема «Виды источников 
исторических знаний» Карта 
«Россия во второй половине 
XVIII в.».
Схема «Государственное 
устройство
России во второй половине 
XVIII в.

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

Тема 1. Российская империя в первой половине XIX в. (26 часа)
2 Урок 2. Российское Карта «Россия во второй Регулятивные:принимаюти § 1



общество в первой 
половине XIX в. 
Деревня
1. Территория и население
России к началу XIX в. 
Особенности жизни и 
быта народов России.
2. Развитие 
сельскогохозяй-
ства и промышленности, 
торговли.
3. Рост городов к началу 
XIX в.
 4. Власть и управление в
Российской империи на 
рубеже веков

половине XVIII в.».
Схема «Государственное  
устройство
России во второй половине 
XVIII в.»

сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

3-4 Урок 3. 
Промышленность, 
торговля , городская 
жизнь в первой 
половине XIX века.
1. Начало правления 
Александра I.
2. Планы преобразований 
России.
3. Реформы 
государственного
Устройства России.
4. Аграрный вопрос.
5. Создание военных 
поселений

Памятка 3.
Схема «Государственное 
управление
империей при Александре I».
Портреты исторических 
деятелей периода правления 
Александра I

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 2

5-6 Урок 4. 
Государственный 

Памятка 4.
Портреты исторических 

Регулятивные:принимаюти
сохраняютучебнуюзадачу,

§3



либерализм: Александр 
I и его реформы.
1.Александр I.
2. Дней Александровых 
прекрасное начало.
3. Реформы негласного 
комитета.
4. Несбывшаяся 
конституция.

деятелей периода правления 
Александра I.

учитывают выделенные  учителем
ориентирыдействия  вновом
учебном  материалев
сотрудничестве  с  учителем.
Познавательные: ставят  и
формулируют  проблему  урока,
самостоятельно  создаюталгоритм
деятельностипри  решении
проблемы.  Коммуникативные:
проявляют активность  во
взаимодействии  для решения
коммуникативныхи
познавательныхзадач(задают
вопросы, формулируют свои

7-8 Урок 5 Внешняя 
политика России в 
начале XIX века.
1.  Внешнеполитические 
задачи России.
2. Войны с 
Францией(1805-1807)
3. Русско-шведская война 
(1808-1809).
4. Война с Турцией (1806-
1812).

Памятка 5.
Видеоряд: а) портреты 
участников
войны из галереи  в Эрмитаже; 
б) картины сражений и 
эпизодов военных действий в) 
изображение вооружения 
воюющих сторон.
Хронологическая таблица 
«Отечественная война 1812 
года и заграничные походы»

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 4

9-10 Уроки 6-7. 
Отечественная война 
1812 г.
2. Силы и планы сторон 
накануне войны.

Памятка 6.
Карта «Отечественная война 
1812 г.», карта-схема 
«Бородинское сражение».
Видеоряд: а) портреты 

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 

§ 5-6



3. Начало войны. 
Отступление
русской армии.
4. Бородинское сражение.
5. Завершение 
Отечественной
войны.
6. Причины и значение 
победы
России в Отечественной 
войне.
7. Заграничные походы 
русской
армии в 1813—1814 гг.

участников
войны из галереи 1812 г. в 
Эрмитаже; б) картины 
сражений и эпизодов военных 
походов 1812—1815 гг.; в) 
изображение вооружения 
воюющих сторон.
Хронологическая таблица 
«Отечественная война 1812 
года и заграничные походы 
русской армии 1814—1815 гг.»

учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

11-
12

Уроки 8-9. От 
либерализма к 
сохранительству: 
политика Александра I 
в послевоенную эпоху.
1.Венский конгресс (1814-
1815).
2. Продолжение реформ: 
конституция и 
крестьянский вопрос
3. Военные поселения.
4. Конец царствования.

Фрагменты из источников:
Н.М. Карамзин «О любви к 
Отечеству
», «Манифест» декабристов.
Карты-схемы: «Восстание 14 
декабря
1825 г. на Сенатской площади»,
«Восстание Черниговского 
полка».
Портреты деятелей 
общественного
движения, изображения 
событий
восстания декабристов

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 7

13-
14

Урок 10.Движение 
декабристов.
1. Причины движения 
декабристов.
2. Первые декабристские  

Памятка 7.
Фрагменты из источников:
Н.М. Карамзин «О любви к 
Отечеству
», «Манифест» декабристов.

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 

§ 8



организации.
3. Южное и Северное 
общества.
4. Восстание 14.12.1825 
года..
7. Значение движения 
декабристов

Карты-схемы: «Восстание 14 
декабря
1825 г. на Сенатской площади»,
«Восстание Черниговского 
полка».
Портреты деятелей 
общественного
движения, изображения 
событий
восстания декабристов

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

15-
16

Урок 11. Николаевское 
самодержавие.
1. Декабристское 
движение и политический
курс  Николая I.
2. Собственная Его 
Императорского 
Величества канцелярия..
3. Усиление 
политического надзора 
над российским 
обществом.
4. Просвещение.
5. Цензура.

Памятка 8.
Портреты Николая I и 
политических
деятелей.
Изображения чиновников 
николаевского
Времени

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 9

17-
18

Уроки 12. 
Экономическая и 
социальная политика 
Николая I
1. Финансовая и 
экономическая политика..
2 . Крестьянский вопрос.
3. Реформа 

Памятка 9.
Портреты государственных 
деятелей периода правления 
Николая I.
Канкрин Е.Ф.

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 

§ 10



государственной деревни.
4. Сословная политика.
5. Бюрократизация 
государственного 
управления.

самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

19-
20

Урок 13. Общественная 
и духовная жизнь в 
1830-1850х годах .
1. Условия общественной 
жизни при Николае I
2.»Философское письмо» 
Чаадаева
3.Западники и 
славянофилы
4. Русское общество и 
Православная церковь.
5. Зарождение социальной
мысли.

 Памятка 10 Репродукция 
картины Б.М. Кустодиева «В 
московской гостиной 40-х 
годов».
С.С. Уваров об официальной
Идеологии (фрагмент текста).
П.Я. Чаадаев «Философические
письма» (фрагмент текста)

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 11

21-
22

Урок 14. Народы России 
в первой половине XIX  
века.
1. Религии и народы 
Российской империи. 
Христиане.
2. . Религии и народы 
Российской империи. 
Нехристианские 
конфессии.
3.Кавказская война (1817-

Карта «Россия в первой полови-
не XIX в.».
Карта-схема «Кавказская 
война».
Изображения представителей
Народов России.
Портреты политических 
деятелей.
Изображения событий 
Кавказской
войны (репродукции). 

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 

§ 12



1864). Хронологическая таблица
«Территориальный рост России
в
первой половине XIX в.»

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

23-
24

Уроки 15. Внешняя 
политика Николая I. 
Крымская война.
1. Русско-иранская 
война(1826-1828)
2. Восточный вопрос..
3. Россия и европейские 
революции.
4. Начало крымской  
войны.
5. Оборона Севастополя.

Карта «Крымская война». 
Карты-схемы: «Синопское 
сражение», «Оборона 
Севастополя».
Памятка 12.
Текст: Парижский мирный 
договор (фрагмент).
Портреты участников 
Крымской войны.
Репродукции картин о войне.
Синхронистическая таблица
«Крымская война»

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 13

25-
26

Урок 1 6-17. Культурное 
пространство  России в 
первой
половине XIX в.
1. Особенности культуры  
России в первой половине
XIX в.
2. Золотой век русской 
литературы
3. Архитектура.
4. Изобразительное 
искусство.
5. Театр и музыка.
6. Наука.

Памятка 13.
Портреты  писателей, поэтов и 
видных деятелей культуры и 
науки и репродукции 
художников.  Изображения 
зданий.

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 

§ 14-15



познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

27 Повторение раздела 1
Раздел 2 . Россия в эпоху реформ. (17 часов)

28-
29

 Отмена крепостного 
права.
1. Александр  II(1818-1881
2. Первые шаги на пути к 
реформам
3. Подготовка 
крестьянской реформы.
4. Права крестьян и 
земельные наделы.
5. Выкупная операция.
6.Значение отмены 
крепостного
права в России

Памятка 14.
«Общее положение о 
крестьянах» (фрагмент). 
Таблица «Противоречия в 
решении крестьянского 
вопроса».
Карта «Отмена крепостного 
права в России». Портреты 
реформаторов.
Картина Б.М. Кустодиева 
«Чтение Манифеста 19 февраля
1861 г.».
Схема «Наделение крестьян 
землёй».
Таблица «Черты 
капиталистических
преобразований и пережитки
крепостничества в реформе 
1861 г.»

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познава-тельную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 16

30-
31

  Великие реформы.
1. Местное 
самоуправление..
2. Судебная реформа.
3. Военные реформы..
4. Значение великих 
реформ.
5. Вопрс о конституции..

Памятка 15.
Положение о земских 
учреждениях. Судебные 
уставы. Устав о воинской 
повинности. Фотоиллюстрации 
учебника.
Фрагмент «Манифеста “О 
незыблемости самодержавия”».
Портреты Александра III и
Политических деятелей его 

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 

§ 17



времени.
Проект конституции Лорис-
Меликова.

проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

32-
33

Послереформенная 
Россия. Сельское 
хозяйство и 
промышленность.
1. Помещичье хозяйство.
2. Крестьянское 
хозяйство.
3. Промышленность и 
транспорт
4. Рабочий вопрос.

Схема «Преобразования в Рос-
сии в 60—70-х гг. XIX в.».
Фрагмент рассказа «Земский 
деятель»
М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Портреты реформаторов.
Картины и фотографии, 
иллюстрирующие содержание 
реформ
Картины и фотографии, 
иллюстрирующие содержание 
политики Александра III 
Рисунок А. Бальдингера 
«Покушение на Александра

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

§ 18

34-
35

 Народное самодержавие
Александра  III.
1. Начало царствования..
2. Споры о конституции.
3. Реформы образования.
4. Ограничения 
общественной 
самодеятельности.
5. Финансовая и 
экономическая политика
6. Консервация аграрных 

Портреты общественно-
политических
деятелей.
Карта «Экономическое 
развитие
России во второй половине
XIX в.».
Фотографии, иллюстрирующие
хозяйственное развитие
России.
Фрагмент д/ф Л. Парфёнова

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 

§ 19



отношений. «Александр III».
Железнодорожный бум в Рос-
сии. Строительство Транссиба.
Статистические таблицы 
экономического
развития России

понятные для партнёра 
высказывания

36-
37

Внешняя политика
России во второй 
половине XIX в.
1. Европейское 
направление внешней 
политики в годы 
царствования Александра 
III.
2. Средняя Азия
3. Дальний Восток.
4. Балканы и война с 
Турцией(1877-1878).
5.Внешнеполитический 
курсгоды царствования 
Александра III

Памятка 8.
Карта: «Русско-турецкая война 
1877—1878 гг.». Портреты 
участников войны.
Репродукции картин В.В. 
Верещагина
И Н.Д. Дмитриева-
Оренбургского
о событиях войны 1877—1878 
гг.

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

§ 20

38-
39

 Культурное 
пространство  России во 
второй
половине XIX в.
1. Рост образования и 
распространение 
грамотности.
2. Наука.
3.Ллитература. Театр.
4. Живопись , культура и 
градостроительство.

Портреты видных деятелей 
культуры и науки. Таблица 
достижений культуры и науки.
Картины бытового жанра
по теме «Образование в 
России».
Портреты деятелей науки и
техники.
Изображения технических 
изобретений

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 

§ 21-22



5. Музыка. понятные для партнёра 
высказывания

40-
41

 Народы  России во 
второй половине XIX в. 
Национальная политика
самодержавия.
1. Россия 
многонациональное 
государство.
2. Народы Российской 
империи.
3. Еврейский вопрос.
4. Польша.
5. Финляндия.

Карта «Россия во второй 
половине  XIX .».
Картины бытового жанра и 
фотографии
из жизни разных народов 
России.
Гербы Российской империи
и национальных районов 
России.
Хронологическая таблица
«Территориальный рост 
Российской империи во второй 
половине XIX в.»

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

§ 23

42-
43

Общественная жизнь в 
80—90-х гг.
1. Общественная жизнь в 
правление Александра III.
2. Народничество и его 
эволюция.
3. . Общественная жизнь в
России в конце XIX века.

Портреты общественно-
политических
деятелей

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

§ 24-25



44 Повторение раздела 2

Раздел 3. Кризис империи в начале XX века.23 часов
45-
46

На пороге нового века: 
Динамика и 
противоречия 
экономического 
развития..
1. Экономическая 
политика конца XIX века.
2. Промышленное 
развитие. Финансы.
3. Сельское хозяйство. 
Аграрный вопрос.
4.

Карта «Экономическое 
развитие
России во второй половине
XIX в.».
Фотографии, иллюстрирующие
хозяйственное развитие России.
Фрагмент д/ф Л. Парфёнова
«Александр III».
Железнодорожный бум в Рос-
сии. Строительство Транссиба.
Статистические таблицы 
экономического развития 
России

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

§ 26

47-
48

 Российское общество в 
условиях модернизации.
1. Население.
2. Деревня и город. 
Развитие транспорта и 
связи.
3. Разложение сословного 
строя.

Картины бытового жанра из
Жизни разных социальных 
слоёв России (иллюстрации из
учебника).
Статистические таблицы
Социального развития России

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
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проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

49-
50

История родного края
во второй половине XIX 
в.
1. История героического 
про-
шлого родной земли.
2. История культуры 
родного края.
3. Выдающиеся 
исторические
деятели.
4. Исторические 
источники по
истории родного края и 
др.

Материалы, исторические
источники по региональной
(локальной) истории

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

51-
52

Россия в системе 
международных 
отношений в начале XX 
века.  Русско-японская 
война.
1.Международное 
положение.
2. Дальневосточная 
политика России.
3. Русско-японская 
война() 1904-1905.

Карта «Русско-японская 
война».
Вальс «На сопках 
Маньчжурии».
Портреты героев войны,
Фотографии

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
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взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои

53-
54

Накануне первой 
российской революции.
1. Россия на рубеже XX 
века
2. Либеральное движение.
3. Борьба в правительстве 
накануне Первой 
революции
4. Экономическое 
развитие.
5. Социальная структура,
Положение основных 
групп населения

Памятки 3—5, 10.
Карта «Экономическое 
развитие
России в начале XX в.». Стати-
стические таблицы, диаграммы.
Фотографии начала XX в.
Памятки 6, 9.
Словарь терминов и понятий.
Фрагменты партийных про-
грамм. Портреты общественно-
политических деятелей

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания
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55-
56

Начало Первой 
Российской революции. 
Манифест 17 октября 
1905 года.
1. «Правительственная 
весна» 1904 годаI.
2. Кровавое воскресенье.
3. Массовые движения.
4. Всероссийская 
октябрьская политическая
стачка. Манифест 17 
октября 1905 года.

Карта «Революция 1905—1907 
гг.».
Фрагменты программ 
политических
партий.
Схема центрального 
управления
Российской империи.
Фотографии и карикатуры эпо-
хи Первой русской революции.
Репродукции
картин

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
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вопросы, формулируют свои
57-
58

Формирование 
политических партий. 
Революционные 
события конца 1905 года
1.Социалистические 
партии..
2. Либеральные партии.
3. Консервативные 
партии.
4. Революционные 
события ноября – декабря 
1905 года.

Памятки 7, 11.
Портреты общественно-
политических
деятелей.
Диаграмма «Состав III Думы»

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания
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59-
60

Становление 
российского 
парламентизма.
1. Государственная Дума 
законодательное 
представительство.
2.Первая Государственная
Дума.( 27 апреля – 8 июля
1906 г).
3. Вторая 
Государственная Дума (20
февраля – 03 июня 1907 
г).

Памятки 6, 9.
Словарь терминов и понятий.
Фрагменты партийных 
программ. Портреты 
общественно-политических
Деятелей

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои
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61-
62

Общество и власть 
после революции.

Схема центрального 
управления

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
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1. Программа системных 
реформ А.П. Столыпина .
2. Крестьянская реформа. 
Переселенческая 
политика.
3. Правительство и 
Государственная дума .
5. Итоги революции в 
России

Российской империи.
Фотографии и карикатуры 
эпохи  Первой русской 
революции.
Репродукции. Картины.
Портреты общественно-
политических деятелей.
Диаграмма «Состав III Думы»

того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

63-
64

Российская внешняя 
политика накануне 
Первой мировой войны.
1. Внешняя политика 
России после русско-
японской войны.
2. Боснийский кризис. 
Предвоенные годы.

Памятки 7, 11.
Портреты общественно-
Политических деятелей.
Карта «Русско-японская 
война».
Вальс «На сопках 
Маньчжурии».
Портреты героев войны,
Фотографии

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои
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65 Серебряный век 
Российской культуры.
1. Серебряный век.
2. Философия.
3. Литература.

Репродукции произведений 
изобразительного искусства, 
фотографии памятников 
архитектуры и скульптуры и 
др., в том числе интернет-

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
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4. Живопись, архитектура,
Скульптура.
5. Музыка. Балет.
6. Театр. Кинематограф.

ресурсы самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 
Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

66 Просвещение и наука в 
начале XX века.
1. Просвещение.
2.Наука.

Картины бытового жанра
по теме «Образование в 
России».
Портреты деятелей науки и
техники.
Изображения технических 
изобретений

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои
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67  Родной край
в начале XX столетия.
Вклад народов родного 
края
в социальный
и культурный
опыт человечества

Дополнительные материалы,
исторические источники.
Проекты по истории  родного
Края

Регулятивные:ставят учебные 
задачи наоснове соотнесения 
того, чтоуже известно и усвоено, 
и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 



Коммуникативные:формулиру
ют собственное мнение и 
позицию,задают вопросы,строят 
понятные для партнёра 
высказывания

68 Повторительно-
обобщающие
уроки «Российское 
общество
в ситуации 
исторического
выбора. Итоги развития
России».
1. Взаимоотношения 
власти и
Российского общества в 
начале
XX столетия.
2. Особенности 
становления российского 
парламентаризма.
3. Уровень 
экономического
развития России в начале 
XX в.
4. Россия в 
международных
отношениях.
5. Общие и 
отличительные чер-
ты в развитии России и 
стран

Заключение к главе 3.
Синхронистическая таблица
«Россия
и мир в начале XX в.».
Вопросы для повторения
к главе 3.
Тестовые задания по теме.

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои



Западной Европы
69 Итоговый урок.

Образовательные 
достижения
в изучении истории 
Отечества
XIX —начала XX в.

Регулятивные:принимаюти 
сохраняютучебнуюзадачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентирыдействия вновом 
учебном материалев 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создаюталгоритм 
деятельностипри решении 
проблемы. Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативныхи 
познавательныхзадач(задают 
вопросы, формулируют свои
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